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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 
Основная образовательная   программа   среднего   общего   образования   ГБОУ 

гимназии «Марем» г.Магас (далее - ООП ОО) разработана на основе следующих 

нормативно- правовых документов и материалов: 

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

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями. осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями); 

- Устав гимназии «Марем». 
ООП ОО 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. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
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- 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. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована 

на получение старшеклассниками современного качественного образования, результаты  

которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках 

выпускника («портрет выпускника Гимназии»): 

Портрет выпускника средней школы: 

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

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

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

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - исследовательскую 

деятельность, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом. Государством, 

человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к   осознанному   выбору   профессии,   понимающий   значение 
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профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе 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 мотивационносмыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

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

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

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

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно - теоретических проблем, 
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способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. 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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 
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и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной 

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

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так 

и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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, военнопатриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры  

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

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. Предметные результаты 

изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения 
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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 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

"Русский язык", "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 
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теоретико-литературного характера; 

12. умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 
в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13. сформированность представлений о принципах основных направлений 
литературной критики. 

Родной язык и родная литература 

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

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

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

формах и на разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры; 

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа 

и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 

"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - 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; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно 
эстетических возможностей родного языка; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

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 
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речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

общества, многоаспектного диалога; 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

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

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 

отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" 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; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
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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. 

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

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений  и 
процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

базового курса географии должны отражать: 
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

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

базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний   об   основах   административного,   гражданского, 
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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. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

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

курса математики должны отражать: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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 
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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. 

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

освоения базового курса информатики должны отражать: 

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

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций  

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций  

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса физики должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

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). 
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1) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

2) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

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

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности  

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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" -   требования   к   предметным   результатам освоения углубленного 

курсахимии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

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

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
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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 должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты  

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

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

и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

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

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

и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, 

а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

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

научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

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

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

критериев с определенной системой ценностей. 

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

освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
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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, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

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

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

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 
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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. 

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

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,  

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

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

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

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

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

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 
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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. 

Дополнительные учебные предметы, элективные курсы по выбору 

обучающихся должны обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

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; 

- 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; 



24  

24 

 

 

- 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 10-го класса в рамках 

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

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы 
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. 

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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

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

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения   планируемых результатов   освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 
выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов 
оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, 

портфолио процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней 

Результаты процедур оценки результатов деятельности 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: Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию), Физика, История, Иностранный язык (английский), Русский язык, 

Информатика предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 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. 
Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

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 воспитательнообразовательной 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 
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организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

- при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

учебно-воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия №131» и образовательных систем 

разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге используется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в школе; участии в общественной жизни школы, 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. Результаты, 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией и психолого-педагогической 

службой МБОУ «Гимназия №131» и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде аналитической записки, которая может входить структурным элементом в Программу 

воспитания. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение 

сформированность внутренней позиции обучающегося 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,  

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование 

поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и  

стремления к преодолению этого разрыва; морально этическая ориентация 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 
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учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

внутренняя позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально 

положительном отношении обучающегося к образовательном учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса: уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

основы гражданской идентичности: чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

самооценка, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

мотивация учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; -знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем, способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения нарушения моральной нормы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

следующих универсальных учебных действий: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

Методы и методики изучения личностных результатов обучающихся освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования  

Стандарт ФГОС ООО устанавливает требования к личностным результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

 

 
 

№ 

п/п 

Основные показатели 

сформированности 

личностных результатов, 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

 

 
Рекомендуемые тесты и методики 
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1 Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению 

1. «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 

2. Сочинение на заданную тему: «Я юноша 

(девушка)», «Я друг (подруга)», «Я десятиклассник» 

и т.д. (Методика обработки Колмогорова Л.С.) 

3. Методика личностного дифференциала (вариант, 

адаптированный в НИИ им. В. М. Бехтерева) 

4. «Диагностика готовности к саморазвитию» (А.М. 

Прихожан) [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/PDl - 

2007/PDL-001.HTM] 

2 Сформированность 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

1. Диагностика структуры учебной мотивации 

школьника (по материалам книги: Фетискин, Козлов, 

Мануйлов «Социально-психологическая диагностика 

личности и малых групп») 

2. Самооценка мотивационных состояний 

школьника (О. С. Гребенюк 

3. Методика диагностики мотивации учения 

(вариант А.М. Прихожан; модификация А.Д. 

Андреевой опросника Ч.Д. Спилбергера) [Источник: 

http://psychlib.ru/mgppu/PDl -2007/PDL-001.HTM 

3 Значимые социальные и 

межличностные отношения 

1. «Социометрия» (модифицированный вариант 

М.Р. Битяновой) 

2. Оценка отношения подростка с классом (Л.А. 

Головей, Е. Ф.Рыбалко) 2.Исследование восприятия 

индивидом группы (Залюбовская Е.В.) 

3. Диагностика мотивов аффилиации (А. 

Мехрабиан) 

4 Ценностно-смысловые 

установки, отражающие 

личностные и гражданские 

позиции в деятельности 

1. Диагностика социальной эмпатии (по 

материалам книги: Фетискин, Козлов, Мануйлов 

«Социально-психологическая диагностика личности 

и малых групп») 

2. Методика диагностики мотивационной сферы 

личности (адаптированный вариант методики Ж. 

Ньютена; 14-17 лет) 

3. Этническая толерантность (Смирнова А.Е.) 

4. Определение жизненных ценностей личности 

(Mustтест) (П. Н. Иванов, Е. Ф. Колобова) 

5 Антикоррупционное 

мировоззрение 
Материалы, размещённые на сайте 

http://minjust.ru/ru/pravovoe-prosveshenye-01Научный 

центр правовой информации при Министерстве 

юстиции РФ в подразделе «Правовое просвещение» 

раздела «Правовая информация». 

6 Правосознание 1. Диагностика отношения к прошлому, 

настоящему и будущему"(А.М. Прихожан) 

[Источник: http://psychlib.ru/mgppu/PD l-2007/PDL- 

001.HTM] 2. Сочинение на заданную тему: «Мое 

прошлое, настоящее и будущее» (методика 
обработки Л.М. Колмогоровой) 

7 Экологическая культура Беседы, анкетирование 

8 Способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

1. Упражнение 10 целей Брайана Трейси 

http://psychlib.ru/mgppu/PDl%20-2007/PDL-001.HTM
http://psychlib.ru/mgppu/PDl%20-2007/PDL-001.HTM
http://psychlib.ru/mgppu/PDl
http://minjust.ru/ru/pravovoe-prosveshenye-01
http://psychlib.ru/mgppu/PD
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9 Способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме 

1. Методика диагностики социальной 

компетентности (разработана А. М. Прихожан по 

типу шкалы социальной компетентности Е. Долла; 

(11-16 лет) [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/PDl - 

2007/PDL-001.HTM] 

2. Проведение индивидуальной беседы с 

подростком: самооценка социальной 

компетентности; экспертная оценка социальной 

компетентности взрослым (н-р, классным 

руководителем) 

3. Диагностика интерактивной направленности 

личности (Н. Е. Щуркова в модификации Н. П. 
Фетискина) 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Стандарт ФГОС СОО устанавливает требования к метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

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 естественнонаучного 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. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» в 

http://psychlib.ru/mgppu/PDl
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классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования – аттестат – отметка также выставляется. 

Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Исследовательский проект – 

один из видов учебных проектов, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

учащихся одним из ее компонентов выступает исследование. 

Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют общие практически 

значимые цели и задачи. 

Структура проектной и учебно-исследовательской деятельности включает 

следующие 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; 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность требуют от обучающихся 

компетентности в выбранной сфере исследования, творческой активности, собранности, 

аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации. 

Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными свойствами и необходимого для конкретного 

использования. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

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

отдельные характеристики итогов работ. 

Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку 

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

последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающихся. 

Тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя. 

Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Для выполнения проекта должны быть созданы все условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества. 

Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта. 

Педагогическое сопровождение проекта обеспечено, как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство). 

Для начинающих обучающихся возможно использовать дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта, такие 
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возможности предоставляет облачная программа «Trello» 

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Формы организации проектной деятельности 

Виды проектов: 

информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории; 

исследовательский полностью подчинен логике исследования, имеет структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием; 

творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии); 

социальный, прикладной (практико-ориентированный) направленный на решение 

проблемы той или иной социальной группы, территориального сообщества или общества в 

целом. В основе такого противоречия лежит неудовлетворенность в актуальной ситуации  

социально приемлемых (с точки зрения социальной группы или государственной 

идеологии) потребностей или столкновение интересов и потребностей социальных групп; 

игровой (ролевой), в таких проектах структура только намечается и остается 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта; 

инновационный, предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения; 

прикладной отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности 

его участников; 

технологический (инженерный) нацелен на освоение учащимися общих элементов 

инженерной технологии разработки и внедрения технических устройств и систем; 

бизнес-план – целью создания бизнес-плана является получение учащимися опыта 

проектирования в коммерческой сфере, позволяющего освоить общие алгоритмы 

деятельности, связанные с созданием и продвижением нового продукта-товара или услуги, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты; 

д) мультимедийный продукт: чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план, газета, 

видеофильм, статья, макет, костюм, изделие, проведение мероприятия, оформление зала, 

электронное учебное пособие, выставка, презентация (устная, компьютерная), иной 

продукт, выполнение которого обосновано учащимся. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершениюпроекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
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полученных результатов; в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

По содержанию проект может быть - монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областным), относящийся к области 

деятельности. 

По количеству участников: 

индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – автор проекта –самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Организация проектной и учебно-исследовательской работы обучающихся 

Для осуществления проектной и учебной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся определяется руководитель проекта по желанию обучающегося. 

Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся являются все учителя Гимназии. 

Кандидатуры руководителей согласовываются учениками с координатором 

проектной и учебно-исследовательской деятельности школы – заместителем директора по 

учебно- воспитательной работе. Вид проектной деятельности определяется обучающимися 

совместно с руководителями проектов. 

Определение тематики и выбор руководителя проекта обучающихся 10-х классов 

производится в начале учебного года (не позднее октября). 

Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики 

исследования, оформления и представления результатов исследования. 

Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, 

компьютерные презентации, приборы, макеты; 

– для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, 

стендовые отчеты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, модели. 

Проектной деятельностью руководят заместители директора по УВР. На них в 

рамках проектной деятельности возлагаются следующие функциональные обязанности: 

Оказание методической и консультационной помощи педагогам МБОУ «Гимназия 

№131», ведущим факультативные занятия по проектной деятельности, ведение 

мониторинга качества обученности учащихся). 

Формирование проектных групп на основе списков учащихся, являющимися 

исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли руководителей проектных 

групп. 

Требования к оформлению проектно-исследовательской работы 

Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения 

и отражать содержание проекта. 

Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы, приложения (при наличии) 
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Требования к оформлению титульного листа: шрифт 14, полуторный интервал. 

Введение включает в себя ряд следующих положений: 

проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь 

показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит 

сделать в данных условиях. 

На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен 

данный проект. На основании выявленного противоречия может быть сформулирована 

проблема; 

устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в результате 

работы над проектом; 

формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь 

цели; 

указываются методы и методики, которые использовались при разработке проекта; 

- завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», «практическая 

значимость». 

Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 

правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический). 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 

Алгоритм разработки проекта: 

1 этап. Поисковый 

Постановка задачи для разработки проекта. Выбор темы проекта, типа проекта. 

Освоение тезауруса проектной деятельности. 

Формулирование проблемы проекта, его актуальности, объекта и предмета 

исследования, выдвигается гипотеза проекта. 

Определение цели проекта 

2 этап. Аналитический 

Подбор информации, необходимой для реализации проекта 

Анализ подобранной информации 

Обоснование эффекта от реализации проекта (экономического, социального) 

3 этап. Практический 

Определение рисков проекта. 

Работа над проектом 

4 этап. Презентационный 

Подготовка презентации 

Защита (презентация проекта) 

5 этап. Выполнение проекта 

6 этап. Контрольный 

Анализ результатов выполнения проекта. 

Критерии оценивания проекта 

Критерии оценивания для написания рецензии на проект (для учителя, 

руководителя проекта): 

1. Актуальность темы: 

-имеет большой практический и теоретический интерес 

- носит вспомогательный характер 

- степень актуальности определить сложно 

- не актуальна 

2. Новизна решаемой проблемы: 

- поставлена новая задача 

- решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми методами 

- задача имеет элементы новизны 

- задача известна давно. 
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3. Оригинальность методов решения задачи, исследования 

- решена новыми, оригинальными методами 

- имеет новый подход к решению, использованы новые идеи 

-используются традиционные методы решения. 

4. Научное и практическое значение результатов работы: 

- результаты заслуживают опубликования и практического использования 

- можно использовать в научной работе школьников 

- можно использовать в учебном процессе 

- не заслуживает внимания. 

5. Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области: 

- использование известных результатов и научных фактов в работе 

- знакомство с современным состоянием проблемы 

- полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования учёных, занимающихся 

данной проблемой 

- ясное понимание цели работы 

- логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов 

общее впечатление 

6. Участие в дискуссии: 

- соответствие содержания вопросов теме исследования 

- четкость формулировки вопросов 

- эрудиция оппонента 

7. Культура оформления работы: 

- соответствие стандартным требованиям 

- качество приложений 

- наличие тезиса выступления 

- наличие рецензии на работу учащегося. 

Формами наглядной отчетности о результатах проектно-исследовательской 

деятельности могут быть презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, 

фоторепортажи, стендовые отчеты. 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным 

критериям, и суммарная оценка может быть выставлена по нескольким предметам, если 

проект межпредметный. Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: 

критерии оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта. 

Критерии оценки содержания проекта: 

 

1. Тип работы 

- реферативная работа, 

- работа носит исследовательский характер. 

2. Использование научных фактов и данных 

- используются широко известные научные данные, 

- используются уникальные научные данные. 

3. Использование знаний вне школьной программы 

- использованы знания школьной программы, 

- использованы знания за рамками школьной программы. 

4. Качество исследования 

- результаты могут быть доложены на школьной конференции, 

- результаты могут быть доложены на районной конференции, 

- результаты могут быть доложены на региональной конференции. 

5. Структура проекта: введение, постановка проблемы, решение, выводы 

- в работе плохо просматривается структура, 

- в работе присутствует большинство структурных элементов, 

- работа четко структурирована. 



35  

35 

 

 

6. Оригинальность и новизна темы 

- тема традиционна, 

- работа строится вокруг новой темы и новых идей. 

7. Владение автором терминологическим аппаратом 

- автор владеет базовым аппаратом, 

- автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе. 

8. Качество оформления работы 

- работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание непонятно, есть ошибки, 

- работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, грамотно, 

- работа оформлена изобретательно, применены приемы и средства, повышающие 

презентабельность работы, описание четко, понятно, грамотно. 

 

Критерии оценки защиты проекта: 

 

1. Качество доклада: 

- доклад зачитывает, 

- доклад рассказывает, но не объяснена суть работы, 

- доклад рассказывает, суть работы объяснена, 

- кроме хорошего доклада владеет иллюстративным материалом, 

- доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество ответов на вопросы: 

- не может четко ответить на большинство вопросов, 

- отвечает на большинство вопросов, 

- отвечает на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование демонстрационного материала 

- представленный демонстрационный материал не используется в докладе, 

- представленный демонстрационный материал используется в докладе, 

- представленный демонстрационный материал используется в докладе, 

информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление демонстрационного материала: 

- представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

- демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные претензии, 

- к демонстрационному материалу нет претензий. 

 

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). 

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: 

- определения степени освоения образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 
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Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по 

учебным предметам обязательной части учебного плана. Безотметочная система 

оценивания применяется к элективным курсам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений («освоил»/»не освоил»). 

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 бальной шкале (от 2 до 5) 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. 

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен 

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии. 

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает: 

—знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

— умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

—отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 

— знание всего изученного программного материала; 
—умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

— незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает: 

—знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

—умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

—наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает: 

—знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале; 

—отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

—наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

—полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 
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Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и 

проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный 

журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования соответствуют УМК. 

Выставление текущих, полугодовых и годовых оценок определяется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Критерии выставления оценок за устные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

- показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

- излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

- показывает знание всего изученного учебного материала; 

- дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

- анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

- дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

- использует неупорядоченную   систему   условных   обозначений   при   ведении 
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записей, сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

- не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу; 

- допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

- не более двух грубых ошибок; 

- либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

- либо три негрубые ошибки; 

- либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

- либо четыре-пять недочетов. 
Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

- выполнил менее половины работы; 
- либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся 

отметку на один балл. 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

- самостоятельно определил цель работы; 

- самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

- выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

- грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

- экономно использовал расходные материалы; 

-  обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

- самостоятельно определил цель работы; 

- самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
- выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

- выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

- самостоятельно определил цель работы; 

- выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

- выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

- выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 
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Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

- не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

- выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

- незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

- незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

- неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

- некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

- нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

- небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход 

из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

- невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

- недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

- нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

- некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

- нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому 

языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 
- несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

- непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

- описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

- нарушение установленных правил оформления работ; 

- использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

- небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

- использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

- отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс. 

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 
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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 по элективным курсам («зачет»/»незачет») 

осуществляется по итогам года на основе выполненной учащимися итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, эссе, сообщения, проекты и т.д.). «Зачет» ставится, если ученик 

выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовые оценки успеваемости учащихся выводятся на последней неделе 

соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости 

выставленных в классный журнал. Полугодовая оценка успеваемости учащегося по 

учебному предмету определяется как среднее арифметическое всех текущих отметок за 

полугодие. Дробный результат округляется до целых. Если дробная часть результата 

деления больше 0,5 – в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. Если 

дробная часть результата деления равна 0,5 - оценка ставится с учетом контрольных работ 

(при наличии), если контрольные работы не предусмотрены по рабочей программе - то в 

большую сторону. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на последней неделе учебного года 

на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций и определяется как среднее 

арифметическое результатов полугодовых отметок. Округление результата проводится по 

правилам математического округления. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Результаты промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой 

вэлектронных журналах. 

Неудовлетворительные итоговые отметки за учебный год по одному или нескольким 

учебным предметам ООП признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся 10 класса, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз гимназией создается комиссия. 

Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в очной форме в гимназии. Итоги промежуточной 

аттестации обсуждаются на заседаниях педагогических советах. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися ООП. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

учащимися ООП соответствующим требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 
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Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на территориях 

субъектов Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой 

аттестации за пределами территории Российской Федерации. 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. 

Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат о среднем 

общем образовании по окончании 11 класса, регламентируется нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ. 

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 выносимым 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 (полном) 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. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы гимназии. 

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. 

Цель программы развития УУД 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

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

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. Программа 

направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
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регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- 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 практикоориентированного 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. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

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

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,  

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. Формирование универсальных 

учебных действий в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими 

положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
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эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

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

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

- личностные действия; 

- регулятивные действия; 

- познавательные универсальные действия; 

- коммуникативные действия. 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

- знание моральных норм, 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

- умение выделять нравственный аспект поведения. 
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

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

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

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекцию - внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

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

и к преодолению препятствий. 

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 
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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. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

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

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; 



46  

46 

 

 

- 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. 

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; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

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

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений 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 
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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. 

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. 

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 
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обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

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

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

- 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 регион. 

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. В гимназии реализуется 

сотрудничество с Алтайским государственным университетом, Алтайским 

государственным педагогическим университетом, Алтайским государственным 

техническим университетом. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы - при сотрудничестве с вузами, колледжами г. Барнаула. Также 

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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
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освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

3) тематическое планирование. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень). 
Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень и 

углубленный уровень/ авт.-сост. И. В. Гусаровой / Л. В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф, 

2019. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно 

относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, 

осознающим свою причастность к состоянию речевой культуры общества в целом.

 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения 

к другим культурам.

 Сформированность языковой личности, способной вы разить себя на языке и 

с помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности.

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.

 Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате 

освоения культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.

 Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру.

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического 

отношения к миру; понимание этики и эстетики филологии.

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к

слову.  

 Сформированность духовно-нравственных   ориентиров,   способствующих 

воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе 

понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 

приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные речевые стратегии. 
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 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников 

деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; 

 использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого 

общения; 

 опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго); 

 различать основные разновидности монологической и диалогической речи; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определённой функционально-смысловой принадлежности 

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

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

 определять признаки и структурные элементы текста; 

 опознавать типы текстов; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

высказывания и в соответствии с типом текста; 

 определять тему, проблему и основную мысль текста; 

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

и второстепенной информации; 

 определять лексические и грамматические средства связи предложений в 

тексте в соответствии с видами связи; 

 выделять основные признаки определённого стиля речи; 

 различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
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 опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства 

языка, определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых 

изобразительно-выразительных средств; 

 использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и стилей; 

 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); 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

её в текстовый формат; 

 выделять основные аспекты культуры речи; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 опознавать основные виды языковых норм; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

 характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах; 

 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского 
языка;  

 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра 

высказывания; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста; 

 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах 

определённого стиля речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к 

этому стилю; 

 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 
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 владеть умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 

 характеризовать основные аспекты культуры речи; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой 

речи;  

 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 

художественной литературы; 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень). 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история наро-да. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном обще-нии. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профес-сиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процес-сы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- 

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
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выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка.  

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. Языковая норма и её функции. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». Базовый 

уровень. 

10 класс. 68 часов. 2 часа в неделю. 

 

№ 

урока 
Тема урока Кол- 

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Введение 1 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

2 Содержательный учебный 

блок 1 

14 

2.1 Модуль 1. Общие сведения о 

языке 

1 

2.2. Модуль 2. Речь как вид 

коммуникативной 

деятельности 

7 

2.3 Модуль 3. Орфография 1 

2.4 Модуль 4. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

3 Содержательный учебный 18 
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 блок 2  поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 

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 мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

3.1 Модуль 5. Становление и 

развитие русского языка 

1 

3.2 Модуль 6. Текст как результат 

речевой деятельности 

2 

3.3 Модуль 7. Орфография 1 

3.4 Модуль 8. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

3.5 Модуль 10. Виды речевой 

деятельности и способы 

информационной переработки 

текста 

3 

3.6 Модуль 11. Орфография 1 

3.7 Модуль 12. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

4 Содержательный учебный 

блок 4 

12 

4.1 Модуль 13. Лексика и 

фразеология 

1 

4.2 Модуль 14. Функциональные 

стили речи 

5 

4.3 Модуль 15. Орфография 1 

4.4 Модуль 16. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

5 Содержательный учебный 

блок 5 

12 

5.1 Модуль 17. Фонетика 1 

5.2 Модуль 18. Нормы русского 

литературного языка 

3 

5.3 Модуль 19. Орфография 3 

5.4 Модуль 20. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

6 Содержательный учебный 

блок 6 

10 

6.1 Модуль 21. Морфемика и 

словообразование 

1 

6.2 Модуль 22. Русский речевой 

этикет 

1 

6.3 Модуль 23. Орфография 3 

6.4 Модуль 24. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

7 Резервные часы. Повторение. 1 

 Всего 68  
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» Базовый уровень. 

11 класс. 68 часов. 2 часа в неделю. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Введение 1 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 
побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, 

2 Содержательный учебный блок 7 13 

2.1 Модуль 26. Орфография 2 

2.2 Модуль 27. Основные качества 8 
 хорошей речи  

 Модуль 28. Синтаксис и 3 

пунктуация  

3 Содержательный учебный блок 8 7 

3.1 Модуль 30. Орфография 2 

3.2 Модуль 31. Нормы языка и 2 
 культура речи  

3.3 Модуль 32. Синтаксис и 3 
 пунктуация  

4 Содержательный учебный блок 9 6 

4.1 Модуль 34. Орфография 1 

4.2 Модуль 35. Нормы языка и 2 
 культура речи  

4.3 Модуль 36. Синтаксис и 3 
 пунктуация  

5 Содержательный учебный блок 6 
 10  

5.1 Модуль 38. Орфография 1 

5.2 Модуль 39. Нормы языка и 2 
 культура речи  

5.3 Модуль 40. Синтаксис и 3 
 пунктуация  

6 Содержательный учебный блок 6 
 11  

6.1 Модуль 42. Орфография 1 

6.2 Модуль 43. Нормы языка и 1 
 культура речи  

6.3 Модуль 44. Синтаксис и 4 
 пунктуация  

7 Содержательный учебный блок 6 
 12  

7.1 Модуль 46. Орфография 1 

7.2 Модуль 47. Нормы языка и 2 
 культура речи  

7.3 Модуль 48. Синтаксис и 3 
 пунктуация  

8 Содержательный учебный блок 7 
 13  

8.1 Модуль 49. Глагол как часть речи 1 

8.2 Модуль 50. Орфография 1 

8.3 Модуль 51. Нормы языка и 1 
 культура речи  
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8.4 Модуль 52. Синтаксис и 

пунктуация 
4 которые учат школьников 

взаимодействию с другими 

9 Содержательный учебный блок 

14 

6 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 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

9.1 Модуль 54. Орфография 1 

9.2 Модуль 55. Нормы языка и 

культура речи 

1 

9.3 Модуль 56. Синтаксис и 

пунктуация 

4 

10 Содержательный учебный блок 

15 

6 

10.1 Модуль 58. Орфография 1 

10.2 Модуль 59. Нормы языка и 

культура речи 

2 

10.3 Модуль 60. Синтаксис и 

пунктуация 

3 

11 Содержательный учебный блок 

16 

5 

11.1 Модуль 62. Орфография 2 

11.2 Модуль 63. Нормы языка и 

культура речи 

2 

11.3 Модуль 64. Синтаксис и 

пунктуация 

1 

12 Итоговый контроль по блокам 7- 

16 

1 

 Итого 68  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (углубленный 

уровень). 

Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень и 

углубленный уровень/ авт.-сост. И. В. Гусаровой / Л. В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф, 

2019. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно 

относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, 

осознающим свою причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения 

к другим культурам. 

 Сформированность языковой личности, способной вы разить себя на языке и 

с помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 
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 Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате 

освоения культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

 Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического 

отношения к миру; понимание этики и эстетики филологии. 

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к 

слову.  

 Сформированность духовно-нравственных   ориентиров,   способствующих 

воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе 

понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 

приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные речевые стратегии. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников 

деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

 характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах; 

 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского 

языка;  

 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра 

высказывания; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста; 

 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах 

определённого стиля речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к 

этому стилю; 

 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

 владеть умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 

 характеризовать основные аспекты культуры речи; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой 

речи;  

 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 

художественной литературы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
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 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

 проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на 

примере различных текстов; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст;  

 создавать тексты определённого стиля в различных жанрах; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учётом вариативности современного 

русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути для совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (углубленный уровень). 

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие 

учёные-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно- 

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 
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Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. 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. Комплексный лингвистический анализ 

языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией 

с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- 

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 
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Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление 

выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». Углубленный 

уровень. 

10 класс. 102 часа. 3 часа в неделю. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 
1 Введение 1 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 
побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

2 Содержательный учебный блок 

1 

20 

2.1 Модуль 1. Общие сведения о 

языке 

4 

2.2. Модуль 2. Речь как вид 

коммуникативной деятельности 

7 

2.3 Модуль 3. Орфография 2 

2.4 Модуль 4. Синтаксис и 

пунктуация 

7 

3 Содержательный учебный блок 

2 

12 

3.1 Модуль 5. Становление и 

развитие русского языка 

3 
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3.2 Модуль 6. Текст как результат 

речевой деятельности 
2 (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, 
которые учат школьников 

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 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

3.3 Модуль 7. Орфография 2 

3.4 Модуль 8. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

4 Содержательный учебный блок 

3 

13 

 Модуль 9.Краткая история 

русской письменности и реформы 

русского письма 

2 

4.1 Модуль 10. Виды речевой 

деятельности и способы 

информационной переработки 
текста 

3 

4.2 Модуль 11. Орфография 2 

4.3 Модуль 12. Синтаксис и 

пунктуация 

6 

5 Содержательный учебный блок 

4 

24 

5.1 Модуль 13. Лексика и 

фразеология 

13 

5.2 Модуль 14. Функциональные 

стили речи 

5 

5.3 Модуль 15. Орфография 1 

5.4 Модуль 16. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

6 Содержательный учебный блок 

5 

16 

6.1 Модуль 17. Фонетика 5 

6.2 Модуль 18. Нормы русского 

литературного языка 

3 

6.3 Модуль 19. Орфография 3 

6.4 Модуль 20. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

7 Содержательный учебный блок 

6 

15 

7.1 Модуль 21. Морфемика и 

словообразование 

5 

7.2 Модуль 22. Русский речевой 

этикет 

2 

7.3 Модуль 23. Орфография 3 

7.4 Модуль 24. Синтаксис и 

пунктуация 

5 

8 Резервные часы. Повторение. 1 
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   инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Всего 102  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». Углубленный 

уровень. 

11 класс. 102 часа. 3 часа в неделю. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 
1 Введение 1 Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 
привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 
использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

2 Содержательный учебный блок 7 14 

2.1 Модуль 25. Общее понятие о 1 
 морфологии  

2.2 Модуль 26. Орфография 2 

2.3 Модуль 27. Основные качества 8 
 хорошей речи  

2.4 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 3 

3 Содержательный учебный блок 8 10 

3.1 Модуль 29. Служебные части речи 3 

3.2 Модуль 30. Орфография 2 

3.3 Модуль 31. Нормы языка и культура 2 
 речи  

3.4 Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 3 

4 Содержательный учебный блок 9 12 

4.1 Модуль 33. Имя существительное как 6 
 часть речи  

4.2 Модуль 34. Орфография 1 

4.3 Модуль 35. Нормы языка и культура 2 
 речи  

4.4 Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 3 

5 Содержательный учебный блок 10 9 

5.1 Модуль 37. Имя прилагательное как 3 
 часть речи  

5.2 Модуль 38. Орфография 1 

5.3 Модуль 39. Нормы языка и культура 2 
 речи  

5.4 Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 3 

6 Содержательный учебный блок 11 8 

6.1 Модуль 41. Имя числительное как 2 
 часть речи  

6.2 Модуль 42. Орфография 1 

6.3 Модуль 43. Нормы языка и культура 1 
 речи  

6.4 Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 4 

7 Содержательный учебный блок 12 7 

7.1 Модуль 45. Местоимение как часть 1 
 речи  
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7.2 Модуль 46. Орфография 1 примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 
применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, 
которые учат школьников 

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 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

7.3 Модуль 47. Нормы языка и культура 

речи 

2 

7.4 Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 3 

8 Содержательный учебный блок 13 13 

8.1 Модуль 49. Глагол как часть речи 7 

8.2 Модуль 50. Орфография 1 

8.3 Модуль 51. Нормы языка и культура 

речи 

1 

8.4 Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 4 

9 Содержательный учебный блок 14 10 

9.1 Модуль 54. Причастие как часть речи 4 

9.2 Модуль 54. Орфография 1 

9.3 Модуль 55. Нормы языка и культура 

речи 

1 

9.4 Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 4 

10 Содержательный учебный блок 15 7 

10.1 Модуль 57. Деепричастие как часть 

речи 

1 

10.2 Модуль 58. Орфография 1 

10.3 Модуль 59. Нормы языка и культура 

речи 

2 

10.4 Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 3 

11 Содержательный учебный блок 16 8 

11.1 Модуль 61. Наречие как часть речи 3 

11.2 Модуль 62. Орфография 2 

11.3 Модуль 63. Нормы языка и культура 

речи 

2 

11.4 Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 1 

12 Итоговый контроль по блокам 7-16 2 

13 Резервные часы. Повторение 1 

 Итого 102  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень). 
Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень / Предметная 

линия учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы. — М.: 

Просвещение, 2019; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сформированное уважение к русской классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия русских писателей XIX—XX веков как неотъемлемая
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часть формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину. Осознание ценности художественного наследия писателей народов России, 

понимание плодотворного характера взаимодействия национальных культур народов, 

проживающих на территории России, способность привести примеры 

взаимообогащающего культурного обмена в области художественной словесности XIX— 

XX веков; 

 сформированность представлений о традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях, воплощённых в 

лучших произведениях отечественной литературы XIX—XX веков;

 осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его 

защите как одной из высших ценностей, последовательно утверждавшихся в национальной 

культуре России, в том числе в произведениях словесности, способность привести примеры 

художественных произведений, воспевающих людей долга, защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание историко-литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позицию писателей XIX—XX веков;

 владение научными основами предмета «Литература», в том числе историко- 

литературными и теоретико-литературными знаниями об основных явлениях 

литературного процесса второй половины XIX — начала XX века в контексте исторических 

событий в России (в объёме учебной программы курса). Способность интерпретировать 

отдельные явления художественной словесности второй половины XIX — начала XXI века 

в соответствии с современными научными представлениями о литературе как виде 

искусства и о русской литературе как национально-культурном феномене (в объёме 

учебной программы курса);

 способность оценивать явления художественного творчества XIX — начала 

XXI века, интерпретировать проблематику литературных произведений этого периода с 

опорой на сформированную систему нравственных приоритетов, формулировать суждения 

этического и философского характера при освоенииизучаемых литературных 

произведений, воплощать собственную нравственно-эстетическую позицию в форме 

устных и письменных высказываний разных жанров, а также различных творческих формах 

(артистических, литературно-творческих, социокультурных и т. д.);

 наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности, 

дискуссиях, учебных диалогах и коллективных учебных проектах по литературе в 

соответствии с содержанием образования на ступени СОО;

 способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, 

воплощённые в произведениях русской литературы XIX — начала XXI века, соотносить их 

с собственной жизненной позицией;

 успешное освоение учебной программы по литературе, достижение 

удовлетворительного уровня предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной образовательной программы, отсутствие академической 

задолженности по предмету к этапу итоговой аттестации;

 способность к эстетическому восприятию и оценке литературных 

произведений, изученных в 10—11 классах, а также прочитанных самостоятельно;

 сформированное представление о культуре поведения и соблюдении норм 

человеческого общежития; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни как на уроках, так и во внеурочное время;

 сформированное представление о профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, учёного-литературоведа, понимание их роли в общественной 

жизни (в историческом контексте и на современном этапе);

 умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и прочитанных 

самостоятельно литературных произведениях, осознание её места в комплексе
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нравственно-философских проблем, освещаемых отечественной словесностью XIX — 

начала XXI век; 

 способность формулировать собственное представление о ценностях 

семейной жизни на основе прочитанных литературных произведений, приводить образы, 

эпизоды в качестве аргументов при изложении собственного отношения к проблемам 

создания и существования семьи.

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем  

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе)  

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

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

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

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного 

явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, 

применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных 

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

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

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

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

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

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

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

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника 

и т. п.; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

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

опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной 

литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 
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письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровненаучится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в 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 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

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

средства раскрытия и/или развития их характеров;

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

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

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

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

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

— 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 в сфере литературы и искусства, 

предлагатьсвои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 



69  

69 

 

 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие 

русской классики XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма 

как литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины 

XIX века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и 

Мопассана, их роль в развитии реализма как литературного направления и формировании 

жанров романа, новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса 

и Мопассана, содержание одного из произведений каждого автора; 

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

«Отцы и дети»; — важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трёх 

романов писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные 

решения, характерные для романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

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

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

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

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

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

характеризующие мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; — основные мотивы 

лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; — содержание поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в развитии авторской идеи; 

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

«Кому на Руси жить хорошо?»; 

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

идейные предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов 

сатиры «История одного города»; 

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

основных произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение 

отдельных эпизодов романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его 
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духовной эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том числе 

автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные 

линии произведения, историческую основу событий, изображённых Толстым; — основные 

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

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

специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности конфликта; — основные 

особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, реферату, 

сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

Получатвозможность узнать: 

— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», 

фабулу романа и имена главных героев; 

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

общественном и литературном движении второй половины XIX века; 

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

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

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX 

века; 

— имена и работы наиболее известных художников —иллюстраторов произведений 

русских писателей второй половины XIX века; 

— наиболее   интересные, качественные   кинематографические интерпретации 

произведений русской литературной классики XIX века; 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX 

века, аргументировано излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных 

эпизодов, образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве 

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

материалы учебника и дополнительные источники; 

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

отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

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

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

сходство—различие и т. п.; раскрывать образы главныхи второстепенных, а также 

эпизодических персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы 

создания образа персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный 

портрет героя с использованием цитат из произведения, объяснять значение образов 

персонажей для раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику 

героя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к 

персонажу, опираясь на анализ текста; 

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические 

проблемы, которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их 

сюжетно-композиционное и характерологическое значение; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, 

оценивать чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, 

вещный мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

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

признаки жанра в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль 

конкретных сцен пьесы; 
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— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных 

жанров Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты 

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

сцены из пьес А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, 

давать характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных 

поэтов, близкие по теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

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

прочитанные произведения разных жанров; 

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

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

содержащие иронию, гротеск, сарказм; 

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в 

произведениях Л. Н. Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. 

Достоевского; 

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её 

воплощения в тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческойпроблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с 

содержанием программы 10 класса); 

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

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

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

для аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 

получат возможность научиться: 

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

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

прочитанных фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, 

использованных автором для выражения его социально-философских идей; 

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

прочитанных произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

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

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

сопоставляя произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

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

пьесу и её сценические или кинематографические интерпретации; 

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

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента статьи; 
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— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, 

авторской позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в 

собственных устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

- соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Содержание учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 

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: 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 
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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 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. 
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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 сотрудничества писателя с редакцией 

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

тематического диапазона его драм. 

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

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

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

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

Особенности трагической коллизии в пьесе, 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. 

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...»). 
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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 поэзия. Пейзажная 

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

и выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских 

лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. 

Белинским. 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, ЕрмилГирин, 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. 

«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 
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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. 

«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 
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прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 

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 

Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка 

писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский  

народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний 

героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и 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». 

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, 
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сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 

Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

Диалектика 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 неразрешённости 

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 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. 



79  

79 

 

 

«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» («Нора»). 

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

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

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

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного 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. 

«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 
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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-литературный 

процесс. 

 

11 класс 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой 

литературы рубежа XIX—XX веков. 

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песньДж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 

Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли началаXX века. Золотой 

и Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской 

мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 

образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая 

проза писателя. 

Повесть «Деревня».Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско».Образ греха в рассказе. Философия жизни и 

смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 

цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности 

буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие 

рассказа. Образысимволы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви 

в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность 

женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 

изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. Художественная 
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деталь. 

Роман«Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 

романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция 

жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся».Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. 

Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси 

и реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные 

особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. 

Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и 

тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных 

героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета 

в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна.  

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем».Сюжет и композиция произведения. Концепция 

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально- 

историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых».Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки 

Зайцева».Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы«Короли у себя дома», 

«Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой 

выигрыш».Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный 

смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь».Предмет сатиры и проблематика 

произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, 

лирика Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька».Два параллельных временных пространства в повествовании: 
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прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. 

Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 

литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», 

«модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные течения. 

Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. 

Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»:Н. М. Минский, 

Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов,К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».Основные мотивы 

лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 

«старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 

мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 

основные черты символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», 

«аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, 

ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не 

трогай в темноте…».Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов.Н. С. Гумилёв и 

А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм»как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, 

отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее 

развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника«Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои 

читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и 

поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность 
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восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую 

поэзиюXX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 

др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», 

«Воспоминанье»).Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль:контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века 

(анализ лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. 

«Макар Чудра».Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль».Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический 

пафос. 

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

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

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

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. 

Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные 

портреты. Пафос  «Несвоевременных мыслей»Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт 

и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме».Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты 

горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа 

Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического 

пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь».Эволюция темы 

Родины в творчестве Блока. 

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 

композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская  

позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. 
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Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX 

века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев 

и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество 

избы».Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край 

задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные 

дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, 

ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, 

нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…».Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. 

Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские 

образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 

голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, 

сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови 

насопил…».Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», 

«Мы теперь уходим понемногу…».Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог 

лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ- 

иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства 

языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы».Поэма «Анна 

Снегина».Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения. 

Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы 

ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».Поэма «Флейта- 

позвоночник».Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах».Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» 

в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема 
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любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш».Поэмы 

Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!».Пафос революционного 

переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня».Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект 

и приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и 

гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. 

Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Ма-яковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты,ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 

поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром».Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия».Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных 

событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская 

символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации 

произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы    «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», 

«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в 

произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 

Юмор и сатира. 

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчествоН. А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек».Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован».Жанр и   композиция произведения.   Герой-мечтатель   и 
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проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места 

в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология 

повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл 

названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных»(обзор). Жанр и композиция 

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной 

и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 

произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала 

произведений. 

Повести «Роковые яйца»,«Собачье сердце»(обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, 

комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. 

Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 

композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» 

главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. 

Изображение добра и зла. Система образов романа. Сюжетные линии произведения. Темы 

любви, творчества и вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание 

фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман,Н. В. 

Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны 

не мной…», «Стихи о Москве».Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, 

судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая 

героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. 

Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца»(обзор). Автобиографичность 

поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. 

Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство 

поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно 

нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…».Основные темы и 

мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно- 

живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 

века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты»,роман «Хождение по мукам»(обзор). 

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. 
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Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы 

Гражданской войны и революции. 

Роман «Пётр I»(обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и 

художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Женьшень».Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 

героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность 

лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. 

Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 

природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 

мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней 

встречи».Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. 

Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. 

Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», 

«Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в 

близости людей заветная черта…»,«Я научилась просто, мудро жить…».Тема любви в 

лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» 

в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля».Тема 

Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. 

Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема 

бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя»(обзор). Автобиографическая основа поэм. 

Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл 

названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип 

параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза 

идёт».Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и 

природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. 

Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического 

стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы»и «Лазоревая степь»как новеллистическая предыстория эпопеи 
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«Тихий Дон».Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя».Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия 

языка. 

«Тихий Дон»как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. 

Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. 

Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, 

Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 

Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл 

финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир».Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. 

Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. 

Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДАВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). ЛирикаА. А. Ахматовой, Б. Л. 

Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского,А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. 

Симонова, О. Ф. Берггольци др.; песни А. И. Фатьянова;поэмы «Зоя» М. И. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. 

Г. Антокольского.Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. 

Жесто-кая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. 

Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссма-наи др. Драматургия К. М. 

Симонова, Л. М. Леонова.Пьеса-сказкаЕ. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия».Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 

Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный 

смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тёркин».Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия 

и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и 

стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я 

убит подо Ржевом».Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, 

идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм 

лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических 

произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 
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Повесть «Один день Ивана Денисовича».Сюжет и композиция, жан-ровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы 

Повесть «Один день Ивана Денисовича».Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор».Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ»(обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 

государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в 

романе. Образ автора-повествователя. Идейно-ху-дожественное своеобразие романа. 

Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море».Тема трагедии человеческого существования. Человек и 

природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской 

повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова,Ю. В. Друниной, Е. М. 

Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. 

В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

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

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А. А. Вознесен-ского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», 

«Рождественский романс».Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. 

Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. 

Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы»как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» 

как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда».Своеобразие раскрытия 
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военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в 

произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия».  

Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины 

XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 

литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой- 

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия 

человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой».Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. 

Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема 

смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 

праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. КосмологияВ. Г. 

Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида».Cюжет и композиция 

рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в 

рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика 

героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные 

зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. 

Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция 

в произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», 

Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы».Автобиографичность и документальность 

произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития 

военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова,А. Г. Битова, В. С. Маканина. 

Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен».Ретроспективная композиция. 

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл 

названия и финала повести. 

Контроль:контрольная работа за курс 11 класса. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература».Базовый уровень. 

10 класс. 102 часа. 3 часа в неделю. 

 

№ п/п Наименование темы Количес Деятельность учителя с учетом рабочей 
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 (раздела) тво 

часов на 

тему 

(раздел) 

программы воспитания 

1. Введение 1 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 
работы в парах, которые учат школьников 

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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

2. Становление реализма 

как направления в 

европейской литературе 

 

3 

3. И. С. Тургенев. Жизнь и 

творчество 
10 

4. Н. Г. Чернышевский. 

Жизнь и творчество 
2 

5. И. А. Гончаров. Жизнь и 

творчество 
10 

6. А. Н. Островский. Жизнь 

и творчество 
7 

7. Поэзия Ф. И. Тютчева 2 

8. Русская поэзия во второй 

половине XIX века 

(обзор) 

 

1 

9. Н. А. Некрасов. Жизнь и 

творчество 
12 

10. Поэзия А. А. Фета 2 

11. Творчество А. К. 

Толстого 
3 

12. М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Жизнь и творчество 
4 

13. Ф. М. Достоевский. 

Жизнь и творчество 
8 

14. Русская литературная 

критика второй половины 

XIX века 

 

2 

15. Л. Н. Толстой. Жизнь и 

творчество 
18 

16. Творчество Н. С. Лескова 3 

17. Зарубежная проза и 

драматургия конца XIX 
— начала ХХ века (обзор) 

 

2 

18. А. П. Чехов. Жизнь и 

творчество 
8 

19. Заключение 1 

20. Итоговая работа  

 

 

 

3 
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   неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Итого 102  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература».Базовый уровень. 

11 класс. 102 часа. 3 часа в неделю. 

 

 
 

№ п/п 

 
Наименование 

темы (раздела) 

Количес 

тво 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Введение 3 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников взаимодействию с другими детьми; 

2. И.А. Бунин 5 

3. А.И. Куприн 9 

4. Особенности 

поэзии 

началаXXвека 

 

8 

5. М.Горький 6 

6. А.А. Блок 6 

7. С.А. Есенин 5 

8. В.В. Маяковский 6 

9. Литературный 

процесс 1920-х 

годов 

 

7 

10. А.П. Платонов 2 

11. М.А.Булгаков 6 

12. М.И. Цветаева 3 

13. А.Н. Толстой 3 

14. Б.Л. Пастернак 2 

15. А.А.Ахматова 5 

16. М.А.Шолохов 7 

17. Из мировой 

литературы 
1930-х годов 

 

1 

18. А.Т. 
Твардовский 

3 

19. Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны 

 
1 

20. А.И. 
Солженицын 

3 

21. Из мировой 

литературы 
1 
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22. Полвека русской 

поэзии (поэзия 

послевоенного 

периода) 

 
4 

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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

23. Русская проза 

1950-2000-х 

годов 

 

 

 

 
6 

 Итого 102  

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) (базовый уровень). 
Методические рекомендации Министерства образования и науки Алтайского 

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

классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 учебном году» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

1. 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); 

2.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); 

3.осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

4.готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

5.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; 

6.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; 

7.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. 
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8.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; 

9.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; 

10.развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному 

русскому 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 

целидеятельности; 

• 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: 
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• 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. 

5. 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 
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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; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числесоздание 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: 
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• 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: 

-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 произв- 

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

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

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

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и  

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

-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; 
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-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). 

 

Cодержание учебного предмета «Родной язык» (русский) (базовый уровеь) 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового 

знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие 

семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и 

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

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

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица 

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

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений 

с причастным и деепричастным оборотом. 

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

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.Мастерство публичного выступления. 

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

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

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

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

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

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка.Язык художественной 

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

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

пародия, стилизация, сказ. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.)Русский язык в диалоге культур. Познание 
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культуры русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина 

мира. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Связь языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная 

магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы.Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного 

языка.Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в 

построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.Речевые жанры монологической 

речи: эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, 

дневник. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты. 

Текст как единица языка.Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в 

литературе.Структура шутки: ожидание и удивление.Риторика остроумия: юмор, ирония, 

намёк, парадокс, их функции в различных стилях речи. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский). 

Базовый уровень. 

10 класс. 34 часа. 1 час в неделю. 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
темы (раздела) 

Количество 

часов на 
тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел 1. Язык 

и культура 
10 

Установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, 

2 Раздел 2. 
Культура речи 

14 

3 Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст 

 

 

 
 

10 
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   высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в парах, 
которые учат школьников 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 мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 34  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

Базовый уровень. 

11 класс. 34 часа. 1 час в неделю. 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел 1. Язык 

и культура 
10 

Установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

2 Раздел 2. 
Культура речи 

14 

3 Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст 

 

 

 

 

 

 
10 
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   соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в парах, 
которые учат школьников 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 мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 34  

 

 

 «Иностранный язык» (Английский язык) (базовый уровень) 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык» серии 

«RainbowEnglish», базовый уровень 10-11 классы/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(Английский язык) базовый уровень 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, 

какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. Помимо 

этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно 

повлиять на общую и речевую культуру учащихся, привить им целый ряд необходимых 

социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно для 

межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого 

ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию 

креативности, проявлению инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко 

применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед 

другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками 

самых разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов 

межличностных отношений говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали 

и нравственности, роли человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения 

способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств – эмпатии, 

толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С 

другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и 

свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей 

страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 
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идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира 

в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 

роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового 

чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную 

мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку 

способствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из 

разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные 

вопросы, как: с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, 

какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных 

видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им 

родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они 

привлекли для выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, 

наконец, самое главное — насколько довольны они своими результатами 

Предметные результаты 

10 класс 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачии функционального 

стиля текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики 

в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях,  

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
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языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально- 

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру 

речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного  

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей  

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или скольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

определять замысел автора, оценивать важность/новизну/ достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

писать личные и деловые письма; 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

описывать события/факты/явления; 
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сообщать/запрашивать информацию; 

выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; 

кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ 

прослушанного/увиденного; 

составлять тезисы, развернутый план выступления; 

обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

неязыковая компетенция Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

10 класс 

1. Новые словообразовательные средства: 

звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

переносударения (import — to import, export — to export, present — to present); 

словосложениепомоделям: 

Adjective+Participle II (blue-eyed, old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid, poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going, smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making, heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning, fast-developing) 

деривацияспомощьюсуффикса -ern (northern, western, etc.); 

словосложениесиспользованиемколичественных, порядковыхчислительных (five- 

year-old, twelve-inch, fifty-dollar, twenty-minute, five-kilo, first-rate, third-floor, second-hand). 

2. Фразовыеглаголы: 

to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign 

on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; 

to set about. 

3. Синонимы. Различиявихсемантикеиупотреблении: ill — sick; handsome — pretty 

— beautiful; trip — journey — travel — voyage; recently — lately. 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight, asleep, afire), и устойчивые словосочетания с ними; прилагательные 

comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные accident/incident, 

landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском 

вариантах английского языка: 

to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

to be sick — болеть (амер.) 

политкорректныеслова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 

retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American;an actress — an 

actor; a fireman — a firefighter, etc. 
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5. Лексика, управляемаяпредлогами: 

to divide into some parts, at sb’s request, etc., 

атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at the 

chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at 

the stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; 

I’m knackered; 

I’m up to my eyes; 

I’m a bit hard up; 

You bet! 

Touch wood; 

I’m full; 

I must be off; 

I don’t get it; 

I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика: 

устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world 

is your oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the world 

on fire; 

устойчивыесловосочетания, содержащиеприлагательное ill: ill news; ill fortune; ill 

luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very 

wealthy person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the 

breadline; to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; 

устойчивыесловосочетания, построенныепомоделas+Adj+as+Noun (as brave as a lion, 

as old as hills, as green as grass, etc.). 

 

Словосочетаниясглаголами to do и to make: to do a city (a museum, a gallery); to do a 

flat (room); to do morning exercises, to do the cooking (shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair 

(teeth); to do homework (housework);to do a subject (maths, English); to do one’s best; to 

do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); to make a mistake; to 

make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make progress; to make a bed; 

to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make 

friends (enemies); to make a law; to make a list (notes). 

Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Имя существительное: 

определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, 

обозначающими: 

регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the 

Antarctic, the Lake District); 

полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

отдельныегорныевершины (Elbrus, Everest); 

отдельныеострова (Ireland, Madagascar); 

университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 
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гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

газеты (the Times, the Un, the Observer); 

каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

водопады (the Niagara Falls); 

пустыни (the Sahara, the Gobi); 

группыостровов (the British Isles, the Philippines); 

неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

имясуществительноеявляетсячастьюсловосочетания, 

обозначающегооднократныедействия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a 

hint, to make a fuss); 

имя существительное — часть восклицательного предложения (Whatasurprise! 

Whatashame! What an idea!); определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования); 

неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и 

трапезы. 

2. Наречие: 

наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really beautiful, trulyperfect, absolutelyterrific. 

3. Глагол: 

использование глаголов в грамматических временах present perfect, pastsimple при 

наличии маркера recently; 

словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth; 

использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени, достаточно 

близкий к этому моменту: John, whoissittingatyourtable; isdriving a car; 

использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации: youarealwaystalkingatmylessons; 

использованиеглаголов to be, to hear, to see, to love вовремени present progressive 

дляхарактеристикинеобычногодействияиликачествачеловека: He is usually quiet but today he 

is being very noisy; 

использование глаголов toforget, tohear и конструкции tobetold для выражения 

законченного действия: Iforgetwhereshelives. Weheartheyareleavingtomorrow; 

использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки, на 

фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. 

Asoftbreezewasblowing; 

использование глаголов tosee, tohear, tofeel, tolove, tobe во времени pastprogressive 

для описания необычного, не присущего человеку поведения, действия в конкретный 

момент в прошлом: Roywashappybecausehissisterwasfeelingmuchbetter. 

Joywasbeingsoquietattheparty; 

использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for 

и during: Hesatonabenchforhalfanhourandthenleft; 

- пассивныеструктурысинфинитивом: She is considered to be…; he is believed to 

live…; they are said to grow…; 

пассивныеструктурыспродолженнымперфектныминфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed to be travelling…; 
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использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет, использование от наивысшей степени уверенности 

до самой малой (must — can — could — may — might); 

использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t do, shouldn’t do, needn’t do. 

11 класс 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля 

текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики 

в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях,  

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и 

ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 



109  

109 

 

 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей  

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

- выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

- определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, 

в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

 

Письменная речь 

На данном этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

- писать личные и деловые письма; 

- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

- описывать события/факты/явления; 

- сообщать/запрашивать информацию; 

- выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; 

- кратко передавать содержание несложного текста; 

- фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

- составлять тезисы, развернутый план выступления; 

- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Языковая компетенция 
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Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа 

аппроксимации произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на 

синтагмы, соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

11 класс 

1. Полисемия: 

- новыезначениясловнаосновелексическойметафоры: to arrive at a conclusion; to 

answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

- различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; 

amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; 

confirmation; insistence. 

3. Фразовыеглаголы: 

to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak up; to speak 

to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимыиихдифференциация: 

job – profession – occupation - career; 

to rent - to hire - to employ; 

to sink - to drown; 

scientist - scholar; 

- понятиесинонимическойдоминанты: 

make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; 

pay – payment – wage(s) – salary – fee – fare(s); 

get – gain – win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: 

to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, to come with practice, to result in 

smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in spite of smth, to refer to smth, to 

reflect on smth, in the shape of smth, to be of some/no value, to recognize by smth, scores of smth, 

to be captivated by smth, to be comprehensible to smb, to suspect smb of smth, to convince smb 

of smth, to have faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to remind smb of/about smth, to 

search for smth, to confess to smth/smb, to be enclosed by smth, in quotes, adjustment to smth, to 

get rid of smb/smth, to draw attention to smb/smth, to gain from smth, a bargain in smth, to insist  

on smth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

- either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

- существительные, заимствованные из греческого и латинского языков и способы 

образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

- сложныесуществительныеиобразованиеихмножественногочисла: father-in-law, 

sister-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-of-the-valley, forget-me- 

not, merry-go-round; 

- исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish,  

trout, salmon; 

- парынаречий, сходныепоформе, ноотличающиесяпосмыслу: hard-hardly, late-lately, 

high-highly, near-nearly, most-mostly, wide-widely; 

- различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические 

структуры, в которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

- связки, выстраивающиелогикутекста: so, as, because, that’s why, however, anyhow, 

nevertheless, although, on the contrary, actually, in fact, eventually, as a result, besides, in the end, 
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on the one hand, on the other hand; 

- надписинаобъявлениях, принятыеванглоязычныхстранах: out of order, no vacancies, 

sold out, to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no parking, no exit, no trespassing, keep 

right, keep your dog on the lead, keep Britain tidy, please do not disturb, please do not feed the 

animals, please do not remove the furniture, please keep of the grass, do not leave bags unattended, 

do not lean out of the window, mind your head, mind your step, mind the doors, beware of 

pickpockets, beware of the dog; 

- вежливыеспособыпрерватьречьсобеседника, 

чтобывозразитьемуиливысказыватьсвоемнение: yes, but ...; well, I know but...; if I could just 

come in here...; sorry to interrupt but...; look here...; there’s just one point I’d like to make...; 

although...; and another thing...; by the way...; that reminds me...; and...; maybe but...; 

- устойчивыесловосочетанияснеличнымиформамиглагола: to be honest; to begin with; 

to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to 

speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

- речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в 

разговоре о будущем: 

I’m certainly (not) going to...; 

I’m going to..., that’s for sure...; 

Nothing is going to stop me doing it...; 

You won’t catch me doing it...; 

I’m sure to...; 

I’m bound to...; 

I’m absolutely sure...; 

I think I’ll...; 

I expect I’ll...; 

I may well...; 

I’m hoping to...; 

I’m thinking of...; 

I thought I might...; 

I wouldn’t be surprised if...; 

There is a chance I will...; 

I doubt if I’ll...; 

There is no chance of... . 

8. Словообразовательныесредства: 

- типичныедеривационныемодели, 

используемыедляобразованияназванийпрофессий: actor – doctor – operator; chemist – dentist 

– economist – journalist – physicist – pharmacist – scientist; programmer – designer - engineer 

– firefighter – hairdresser - officer. 

9. Собирательныесуществительные:crowd, team, crew, class, government, flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности употребления:thing, stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

- способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero 

(AmE); 

- написаниеинаименованиедат: 

3/6 – the third of June/June the third (BrE); 

3/6 – Marchsixth (AmE); 

12. Английская идиоматика: 

- идиомы, включающиесуществительные-цветообозначения: blue with cold, brown 

bread, black humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red as a beetroot, a red rag 

to the bull, to be green with envy, to have green fingers, to snow a white feather, once in a blue 

moon, out of the blue, to be yellow; 
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- элементы фразеологического фонда английского языка: 

If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. 

If “ifs” and “ands” were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. 

If wishes were horses, beggars would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: 

accurately – точно; 

complexion – цветлица; 

extravagant – расточительный; 

magazine – журнал; 

intelligent – умный; 

sympathy – сочувствие. 

14. Орфография: 

- правописание наречий, образованных с помощью суффикса –ly: easily; wryly; 

noisily; 

- правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на –e: 

simply; truly; wholly; 

- правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием –ful или – 

al: cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 

11 класс 

1. Имя существительное: 

- образование множественного числа имен существительных греческого и 

латинского происхождения: a curriculum – curricula; aphenomenon – phenomena, etc.; 

- сложные имена существительные, обозначающие родственников во 

множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

- притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные 

объекты и явления: Africa’s culture, yesterday’s news; 

- средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух 

людей (Mary and John’s cottage); 

- переходнеисчисляемыхименсуществительныхвразрядисчисляемых: hair – a hair, 

land – a land; youth – a youth, salad – a salad, coffee – a coffee; 

- переходисчисляемыхименсуществительныхвразряднеисчисляемых: an apple – 

apple; a fish – fish; a potato – potato; a chicken – chicken; 

- собирательныеименасуществительные: flock, pack, swarm, pride, herd, school, bunch, 

bundle; 

- особенностииспользованияартиклейсименамисуществительнымисобственными: a 

Webster, a Ford, a true Parker, a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

- использованиеeither, neitherвконструкциях either ... or, neither ... nor; 

- неопределенныеместоименияnobody, no one, none. 

3. Глагол: 

- структура to have something done; 

- герундиальныеконструкцииfrankly speaking, generally speaking, roughly speaking, 

strictly speaking, supposingдляведениядискуссий, бесед; 

- оборотысинфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a long 

story short; to put it another way; to get back to the point; so to speakдляведениядискуссий, 

бесед; 

- 
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изменениесмыслапредложенийвзависимостиотиспользованиявнеминфинитиваилигерунди 

я: to regret to do smth/doing smth; to try to do smth/doing smth; to need to do smth/doing smth; 

to help to do smth – can’t help doing smth; 

- глаголы offer и suggest (специфика использования); 

- невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в 

конструкции Complex Object; 

- конструкцияto make smb do smthвпассивномзалоге – to be made to do smth; 

- невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

- сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в 

ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и прошлому: If I were (was)...; I would  

do...; If I had been...; I would have done; 

- смешанныйтиппредложенийсглаголамивсослагательномнаклонении: if I were..., I 

would have done; If I had done..., I would be ... . 

4. Наречие: 

- регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

многосложных наречий: faster-fastest; more comfortably – mostcomfortably; 

- особыеформыстепенейсравнения: well-better-best; badly-worse-worst; little-less-least; 

much-more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 

- случаивозможногоиспользованияединицloud/loudly, right/rightly, wrong/wrongly, 

etc. безизменениясмысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

- использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

- смысловыеразличиянаречийhard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, 

most/mostly, wide/widely; 

- наречие badly какполисемантическаяединица: to know smth badly; to need smth 

badly. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык) 

базовый уровень 10-11 класс 

Содержание обучения включает следующие компоненты. 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные ситуации 

являются конкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по 

английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции. 

Предметное содержание речи 

10 класс (девятый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации. 

1. Вгармонииссобой. (In Harmony with Yourself.) 

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые 

занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и 

душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. 

Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития 

личности. 

2. В гармонии с другими. (InHarmonywithOthers.) 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. 

Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. 

Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. 

Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные 

праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская 

королевская семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей 

королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 
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Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы 

зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах 

улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических 

катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные организации и 

движения. 

4. Вгармониисмиром. (In Harmony with the World.) 

Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и 

за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время 

путешествий. 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по 

воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. 

Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. 

Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в 

незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло  — 

великий путешественник. Путешествие — способ познания мира, получения информации 

об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

Предметное содержание речи 

11 класс (десятый год обучения) 

Учащимся в 11 классе предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Шагивкарьере. (Steps to Your Career). 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное 

образование в Великобритании. Университетское образование. Университеты 

Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». 

Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. Шагикпониманиюкультуры. (Steps to Understanding Culture). 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры.  

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные 

традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы. 

Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шагикэффективнойкоммуникации. (Steps to Effective Communication). 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. XX и XXI века – эра новых технологий. Современные достижения в различных 

областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической 

перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и 

изобретатели. XXI век – век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных 

технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. 

Кооперация различных государств в решении научных и технологических проблем. 

Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – 
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американские эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников информации 

наших дней. 

4. Шагикбудущему. (StepstotheFuture). 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов 

и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные 

проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, 

их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур.  

Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, 

городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные 

изменения личности человека в обществе будущего. 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Английский язык). Базовый уровень 

10 класс, 102 часов. 3 часа в неделю. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 В гармонии с 
26 

Установление доверительных отношений между 

 собой учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

2 В гармонии с 

другими 
25 

3 В гармонии с 

природой 
25 

4 Вгармониисмиром  

   со старшими (учителями) и сверстниками 
   (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
   самоорганизации; 
   привлечение внимания школьников к ценностному 
   аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 
   их работы с получаемой на уроке социально 
   значимой информацией – инициирование ее 
   обсуждения, высказывания учащимися своего 
   мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

  
26 

отношения; 
использование воспитательных возможностей 

   содержания учебного предмета через демонстрацию 
   детям примеров ответственного, гражданского 
   поведения, проявления человеколюбия и 
   добросердечности, через подбор соответствующих 
   текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
   ситуаций для обсуждения в классе; 
   применение на уроке интерактивных форм работы 
   учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
   познавательную мотивацию школьников; работы в 
   парах, которые учат школьников взаимодействию с 
   другими детьми; 
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   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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 105  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Английский язык) Базовый уровень 

11 класс. 102 часа. 3 часа в неделю. 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Шаги в 
карьере 

26 
Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников взаимодействию с 

другими детьми; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в 

2 Шаги к 

пониманию 

культуры 

 

25 

3 Шаги к 

эффективной 

коммуникации 

 

25 

4 Шаги к 

будущему 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 
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   классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 
организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 102  

 

 «Иностранный язык» (Английский язык) (углубленный уровень) 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык для 10-11 классов школ с 

углубленным изучением английского языка / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, С. Н. 

Макеева, Н. А. Спичко. – М.: Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(Английский язык) углубленный уровень 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по  

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

уважение к государственным символам (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 отношения обучающихся к закону, государству и к 



118  

118 

 

 

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; • готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения   общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношения 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 
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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. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовке к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как пути и способа реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять  

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 
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неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанныи/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывана плюсы и минусы 

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важныэлементы. 

Аудирование 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию   и   выявлять факты в прослушанной 

информации 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 
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строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

произносить звуки английского языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента 

чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в 

рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения one и ones; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (mixed conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 
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значение (intensifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времён Future Perfect и 

FutureContinuous; 

употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/I’dratheryoutalkedtoher/You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями (Never have I seen…/Barely 

did I hear what he was saying…); 

употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык) 

углубленный уровень 

10 класс 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) 

Человек — творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; 

материалы для создания художественных произведений; классическое и современное 

искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; 

основные характеристики живописных произведений; достоинства произведений 

живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) Ведущие мировые религии – 

христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в Китае; 

конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения верующих; 

священные кни- 

ги; священные здания; языческие верования древнего человека: древнегреческие и 

древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; 

атеистические воззрения людей. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние 

окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические 

проблемы в мире; нехватка воды; изменение климата в исторической перспективе; 

техногенные катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите 

растительного и животного мира, по решению экологических проблем; природные 

катаклизмы — извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных 

лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья 

(MantheSeekerofHappiness) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании 

различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья 

собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое 

дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официальногои неофициального общения, в том числе в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю — информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, 

обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная системадоказательств. 

Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчёт, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма/график/статистика/схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 

Анализ текстов с точки зрения содержания,позиции автора и организации текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать своё мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

чёткой структурой, включающих аргументы, развёрнутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, 

резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчёт о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения. 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз(collocations) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

10 класс 

1. Объём лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 

200–250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
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2. Основные словообразовательные средства: 

словосложение по модели Adj/N/Adv + PartI(easy-going, heartbreaking, well-meaning); 

словосложение по модели N/Adv + PartII(horse-drawn, well-paid); 

словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, fourlegged); 

словосложение с использованием количественных и порядковых числительных 

(five-year-old, twelve-inch, first-rate, second-hand); 

деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo),over- (overdo), pre- (prehistoric), un- 

(unfasten), under- (underdeveloped); 

конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных 

(аре — to аре, dog — todog, duck — toduck); 

сокращение лексических единиц (exam — examination), в том чис- ле с помощью 

создания аббревиатур (тр, рс, etc.). 

3. Фразовыеглаголы(to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry 

out, to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to 

stick together, to stick up for sth,to stick with). 

4. Синонимы(lump — piece, require — demand, seek (for) — look for, feast — holiday, 

feast — meal, pupil — disciple, smell — scent — aroma — reek, strange — queer — odd, to 

reflect — to brood, to stay — to remain, fee(s) — salary, fat — stout, very — pretty). 

5. Сложныесточкизрениязначенияиупотреблениялексическиеединицы(shadow — 

shade, victim — sacrifice, accord — discord, affect —effect, in spite (of) — despite). 

10 класс 

Морфология 

1. Имя существительное 

особенности употребления нарицательных имён существительных: 

a) оканчивающихсяна -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.); 

b) имеющих омонимичные формы для единственного и множественного чис ла 

(headquarters, means, series, species); 

c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором 

используется имя существительное air/airs (air — воздух; airs — манерность), 

custom/customs (custom— обычай, customs— таможня); 

d) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта 

(belongings, brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, 

outskirts); 

особенности употребления собирательных имён существительных: 

a) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, theclergy, 

thepolice, themilitary); 

b) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе 

(audience, class, club, committee, company, council, crew,crowd, family, gang, government, 

group, staff, team). 

2. Местоимение 

местоимение one/ones и особенности его употребления. 

адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid,  

alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake); 

изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отношению к имени существительному (theconcerned (= 

worried) doctor; thedoctorconcerned(= responsible)); 

порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках 

(abeautifulbigoldovalbrownTurkishcarpet). 

4. Наречие 

наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly,briefly). 
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5. Глагол 

транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (tohook/buy/cooketc. 

sthforsb; togive/lend/offeretc. sthtosb); 

возможность некоторых глаголов функционировать в качестве переходных и 

непереходных (Eugeneopenedthedoor. The door opened. She i cooking fish. The fish is cooking.); 

структуры с глаголом have + V/V-ing: 

a) have + object + V (They had us clean the floor.); 

b) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.); 

c) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

6. Междометия 

междометия как единицы для выражения эмоциональ ных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по!My! Ouch! Оhwow! Etc.). 

 

11 класс 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; 

средневековая музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические 

музыкальные произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные 

инструменты; известные исполнители; известные композиторы и их произведения. 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and Its 

Architecture). 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, 

принципы красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и 

XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; 

выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие творения; «органическая» 

архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (Wonders of the World). 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес 

на планете; семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья и 

Ближнего Востока; пирамиды Гизы - единственное из сохранившихся до наших дней чудо 

древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс 

Родосский, Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: 

международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные 

чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете. 

4. Личностьчеловекавеёлучшихпроявлениях (Man As the Greatest Wonder of the 

World). 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек – 

создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных 

произведений; человек - хранитель информации и организатор созидательной 

деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в 

материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, 

самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; героические 

поступки людей; толерантность в современном мире; врождённые и благоприобретённые 

качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества людей; эгоизм 

и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической 

перспективе. 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 
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На уровне среднего общего образования происходит дальнейшее развитие умения 

понимать тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля 

текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики 

в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях,  

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе, в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране изучаемого языка. 

Развитие умений участвовать в беседе; запрашивать информацию и обмениваться ею; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию; брать на себя инициативу в разговоре; вносить пояснения и 

дополнения; выражать эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально- 

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с нормами страны изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходства и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей  

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 
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отрывков из произведений художественной литературы 

изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

писать личные и деловые письма; 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

описывать события/факты/явления; 

сообщать/запрашивать информацию; 

выражать собственное мнение/суждение; 

кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

составлять тезисы, развернутый план выступления; 

обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала к окончанию XI класса должен составлять 

более 2800 единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

образование сложных прилагательных по моделям: 

модель Adj + Part I (easy-going, smart-looking), 



129  

129 

 

 

модель N + Part I (heart-breaking, progress-making), 

модель Adv + Part I (fast-developing, well-meaning), 

модель N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), 

модель Adv + Part II (well-paid, well-fed), 

модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), 

модель Num + N + -ed (three-headed, four-legged); 

префиксальноеобразованиелексическихединиц; семантикапрефиксов (anti- , dis -, 

mis -, out -, over -, pre -, un -, under ); 

словообразовательныегнёзда (confide, confident, confidential, confidence). 

3. Образование глаголов по конверсии: 

использование порядковых и количественных числительных при образовании 

сложных прилагательных (afive-year-oldboy, atwo-litercar, afour-hourmeeting, afirst-ratefilm). 

4. Знакомство с так называемыми «ложными друзьями переводчика» (agitator - 

подстрекатель, extravagant - расточительный, accurate - точный). 

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные 

способы создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN). 

6. Полисемантичная лексика (background - 1) фон 2) происхождение, воспитание; 

alight - 1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp - 1) хрустящий 2) чистый, 

свежий; delicious -1) вкусный 2) восхитительный). 

7. Лексика, управляемаяпредлогамиприфункционировании (in annoyance, to one's 

annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.). 

8. Устойчивыесловосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, 

to come to the point, to trifle with sb, to put up somewhere). 

9. Синонимическиеряды (cry - sob - weep, long - yearn - wish, walk - wander - stroll 

- march - stride - creep - shuffle - stagger -swagger - trudge, work - labour - toil, customer - client, 

ponder - reflect - consider - meditate -contemplate - muse etc.). 

10. Лексика, представляющаятрудностиприеёиспользовании (take - bring - fetch, 

amiable - amicable, kind - kindly (adv) - kindly (adj), lean - lend, despise (v) - contempt (n), 

teacher- tutor). 

11. Фразовыеглаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for, to carry away, 

to carry on, to carry out, to carry over, to carry through, to tear apart, to be torn between, to tear 

off, to tear up). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. Знание основных различий систем 

английского и родного языков. 

I. Синтаксис 

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и 

составное именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений 

(direct and indirect object) и обстоятельств (adverbialmodifiersofplace, timeandmanner). 

3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и 

сложноподчинённом (complex) предложениях; особенности порядка слов в английском 

предложении, связанные с его фиксированным характером. 

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported 

clauses), придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные 

(adverbial clauses). 

5. Различие между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и 

that (Iknowthathehasarrived, vs. Iknowwhattodo.). 
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6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов 

и союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non- identifying) 

придаточные определительные предложения (Thegirlwhoisspeakingonthephoneismyniece. 

Alice, who is speaking on the phone, is coming with us.); 

невозможностьиспользованиясоюзногослова that в 

неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних 

запятыми. 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению 

(Не didnotapologise, whichupsetme.). 

9. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в 

случаях, когда придаточное относится к неодушевлённому существительному 

(ThehousewhoseroofIcouldseefromthedistance. (... the roof of which...). 

10. Местообстоятельственныхпридаточныхвпредложениииихтипы (time clause, 

conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, 

clause of manner). 

11. Способыобразованияпридаточныхцели; различиявупотреблении in order that, 

so и so that и so as to впридаточныхцели (I've come here in order that (so/so that) you don't feel 

lonely, vs. I've come here so as to collect some papers). 

12. Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие 

в них будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и 

придаточными с incase (in-case-clauses). 

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при 

выражении будущности. 

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every 

time. 

 

II. Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским 

языком). 

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4. Основные правила использования запятой: 

при перечислении; 

при использовании прямой речи; 

в сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение 

предшествует главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных; 

для отделения вводных слов и словосочетаний; 

некоторые различия в использовании запятых в британском и американском 

вариантах английского языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия: 

при перечислении; 

в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину 

того, о чём говорится в первом. 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых 

предложениях. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Английский язык). Углубленный уровень 

10 класс. 204 часов. 6 часов в неделю. 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Количество 

часов на тему 
(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 «Человек - 42 Установление доверительных отношений 

 созидатель»  между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 2 «Во что мы верим» 43 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

3 «Человек 

природы» 

– дитя 43 

4 «Человек 

счастья» 

в поиске 47 

5 Повторение. 

Резервные уроки 

29 

   сверстниками (школьниками), принципы 
   учебной дисциплины и самоорганизации; 
   привлечение внимания школьников к 
   ценностному аспекту изучаемых на уроках 
   явлений, организация их работы с 
   получаемой на уроке социально значимой 
   информацией – инициирование ее 
   обсуждения, высказывания учащимися 
   своего мнения по ее поводу, выработки 
   своего к ней отношения; 
   использование воспитательных 
   возможностей содержания учебного 
   предмета через демонстрацию детям 
   примеров ответственного, гражданского 
   поведения, проявления человеколюбия и 
   добросердечности, через подбор 
   соответствующих текстов для чтения, задач 
   для решения, проблемных ситуаций для 
   обсуждения в классе; 
   применение на уроке интерактивных форм 
   работы учащихся: интеллектуальных игр, 
   стимулирующих познавательную мотивацию 
   школьников; работы в парах, которые учат 
   школьников 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 мотивированных и 
   эрудированных учащихся над их 
   неуспевающими одноклассниками, дающего 
   школьникам социально значимый опыт 
   сотрудничества и взаимной помощи; 
   инициирование и поддержка 
   исследовательской деятельности 

   обучающихся. 

 Итого 204  
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Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Английский язык). Углубленный уровень 

11 класс. 136 часов. 4 часа в неделю. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 
программы воспитания 

1 «Звуки музыки» 32 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2 «Город и его 

архитектура» 

32 

3 «Чудеса света» 32 

4 «Человек как 
величайшее чудо 

природы» 

40 

 Итого 136  
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 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Французский 

язык) (базовый уровень) 

Григорьева Е. Я. Французский язык. Книга для учителя. 10—11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. Я. Григорьева. — 3-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2015 (авторская программа в разработке 

Планируемые образовательные результаты учебного предмета «Иностранный 

язык» (Французский язык) базовый уровень 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
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свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 

и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

развитие способностей к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 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, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях 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, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношение   к   миру,   готовность   к   эстетическому   обустройству 
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собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка личности к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной ̆ образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

I. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

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

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения выпускниками учебного предмета «Французский 

язык» на базовом уровне среднего (полного) общего образования ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
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контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. Итак, в результате изучения учебного предмета 

«Французский язык. Второй иностранный язык» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать разные виды диалогов в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера с чётким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся 

чётким, 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, определять своё 

отношение к прочитанному. 

Письмо: 

писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 

правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
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расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими 

нормами. Фонетическая сторона речи: 

выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

чётко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

знать и уметь пользоваться изученными грамматическими явлениями; 

понимать значение видо-временных форм глагола и уметь пользоваться ими; 

знать неличные формы, присущие некоторым глаголам; 

значение глагольных форм условного и сослагательного наклонения; 

знать правила согласования времён и уметь использовать их в устной речи и на 

письме; 

знать особенности перевода прямой речи в косвенную/прямого вопроса в косвенный. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

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 распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение: 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо: 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи: 

произносить звуки французского языка с чётким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 

в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Лексическая сторона речи: 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 



138  

138 

 

 

в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

знать и использовать в практике речевого общения (устного и письменного): 

средства и способы выражения модальности; средства и способы выражения условия; 

средства и способы выражения предположения; средства и способы выражения причины; 

средства и способы выражения следствия; средства и способы выражения побуждения к 

действию. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

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

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (Французский язык) 

базовый уровень 

10-11 класс 

Основные содержательные линии. 

Предметное содержание речи 

Содержания обучения «Иностранный язык» (Французский язык) включает в себя: 

сферы, тематику и ситуации устного и письменного общения в соответствии с 

коммуникативно-познавательными потребностями учащихся, с учетом их интересов и 

возможностей; 

языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический 

материал) и способы их употребления в различных сферах общения; 

речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским 

языком; 

знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого 

языка; 

учебно-познавательные и компенсаторные умения. 
 

Отбор содержания проводится с учётом необходимости достаточности содержания 

для достижения поставленной цели обучения, возрастных особенностей учащихся, их 

интересов, возможности учащихся усвоить отобранный материал. 

Содержание обучения отражено в темах и ситуациях, которые будут изучены в курсе 

«Иностранный язык» (Французский язык). 
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Путешествия и приключения 

Транспорт во Франции 

Достопримечательности во Франции и России 

Культура и досуг. 

Известные знаменитые люди в спорте, политике, истории, науке, культуре, 

легендарные персонажи 

Социальные проблемы 

Франкофония. 

Защита окружающей среды. 

Языковой материал организуется вокруг следующих сфер общения с конкретной 

тематикой: 

1. Путешествия и приключения: 

-туристическая карта Франции; 

-каникулы, их проведение; 

-покорение горных вершин, путешествие вглубь Земли, подводные путешествия, 

покорение космоса. 

2. Транспорт во Франции: 

-ж/д транспорт во Франции, вокзалы, приобретение билетов, условия поездки; 

-городской транспорт. 

3. Достопримечательности во Франции и России: 

-осмотр достопримечательностей; исторические памятники; 

-природа и экология; 

-краеведение (город (край, область), в котором я живу). 

4. Культура и досуг: 

-средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ, радио, Интернет); 

-кино, театр, музеи во Франции и России; 

-музыка, традиции французской песни. 

5. Известные, знаменитые люди в спорте, политике, истории, науке, культуре, 

легендарные персонажи. 

6. Социальные проблемы: 

-социальная защита населения, медицинские услуги; 

-проблема иммиграции. 

7. Франкофония: 

-страны Магриба, Канада (Квебек), Бельгия, Люксембург. 

8. Защита окружающей среды: 

-национальные парки; 

-охрана окружающей среды. 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 

Виды речевой деятельности 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение спросить и предложить информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

выражать различные чувства и эмоции и реагировать на их проявление у собеседника. 

Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Умение проверять 
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информацию. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и 

противопоставлять. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров, монологического и диалогического характера с 

чётким нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Умение в общих чертах следить за 

основными моментами дискуссии. Умение делать во время прослушивания звучащего  

текста опорные записи. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать несложные 

аутентичные тексты различных жанров и стилей. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать своё отношение к 

прочитанному. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное/неофициальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. Логичное распределение 

информации внутри абзацев согласно правилам.Написание отзыва на фильм или книгу.  

Умение письменно сообщать своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в том числе 

относящиеся к новому языковому материалу. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Фонетическая сторона речи 

Умение адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка в 

потоке речи, соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, применять ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Умение выражать 

чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих и специальных 

вопросах. Умение читать вслух связные тексты. Произношение звуков французского языка 

без выраженного акцента. Чтение поэтических текстов. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
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речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространённых 

неправильных глаголов. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, 

связанных с выбранным профилем. Определение части речи по аффиксу. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как простых, так и сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых). Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: - 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; - 

сведениями о социокультурном портрете страны/стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; - 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны/стран изучаемого языка: - 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); - 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных 

достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются и совершенствуются такие умения, как: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать перифраз/толкование, синонимы, антонимы, эквивалентные замены 

для дополнения, уточнения, пояснения мысли, описания объекта/понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; – выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Французский язык) Базовый уровень 

10 класс. 102 часа. 3 часа в неделю. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Путешествия и 

приключения 
15 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

2 Транспорт во 

Франции. 
2 

3 Культура и досуг 19 

4 Известные 

знаменитые люди в 

спорте, политике, 

истории,  науке, 

культуре, 

легендарные 

персонажи 

 

 

21 

5 Социальные 

проблемы 
15 

6 Франкофония.  

 

 
5 
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   подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 102  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Французский язык) базовый уровень 

11 класс. 102 часа. 3 часа в неделю. 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименование темы 
(раздела) 

Количество 

часов на 
тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Повседневная 

жизнь семьи 
16 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

2 Современный мир 

профессий 
17 

3 Молодежь в 

современном 
обществе 

 

15 

4 Повседневная 

жизнь 
14 

5 Здоровье и спорт 26 

6 Мода 14 

7 Повторение. 

Резервные уроки 
 

 

 

 
5 
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   соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 102  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Французский 

язык) (углубленный уровень) 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Французский в 

перспективе». 10– 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций : углубл. 

уровень / Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова.— М. : Просвещение, 2017. 

Личностные результаты 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении французского языка: 

наличие мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами французского языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

наличие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

наличие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

наличие общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения французского языка в старшей школе 

включают следующие умения: 

самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения,  

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, если это 

необходимо, в неё коррективы; 

оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования 

рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно- 

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения. 

Предметные результаты 

I. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

Реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Техника устного рассказа: организовать своё монологическое высказывание по 

заранее составленному плану, соблюдая логику изложения и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, основная часть, заключение), контролировать продолжительность 

рассказа, уточнять и расширять сообщённую информацию при ответе на дополнительные 

вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и обращённость. 

Техника ситуативного диалога: выбрать адекватную форму речевого поведения в 

заданной ситуации, реализуя требуемые речевые акты (приветствие, представление, запрос 

информации, отказ, одобрение, возмущение и т. д.) и используя необходимые средства 

связи реплик; контролировать продолжительность интеракции; обеспечить своей речи 

интерактивный характер и обращённость. 

Устный комментарий иконографического документа: описать языковыми 

средствами графическую информацию (картинка, фотография, реклама, инфографика), 

объяснить своё понимание этой информации, соблюсти логику изложения и трёхчастную 

структуру высказывания (введение, основная часть, заключение), контролировать 

продолжительность комментария, уточнять и расширять сообщённую информацию при 

ответе на дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и 

обращённость. 

Техника устного рассуждения: организовать своё монологическое высказывание 

по заранее составленному плану, соблюдая логику изложения и трёхчастную структуру 

высказывания (введение, основная часть, заключение); во введении отметить актуальность 

и дискуссионность обсуждаемой темы; в основной части представить аргументы за и 

против, сформулировать собственную позицию, проиллюстрировав её примерами; 

контролировать продолжительность рассказа, уточнять и расширять сообщённую 

информацию при ответе на дополнительные вопросы, обеспечить своей речи 

интерактивный характер и обращённость. 

Перекодирование диалога в монолог: прослушать диалог и составить его 

событийный сценарий, переработать этот сценарий в соответствии с требованиями 

монологической формы общения, ввести описание ситуации (время и пространство) и 

поведенческих характеристик участников перекодируемого диалога, контролировать 

продолжительность рассказа, уточнять и расширять сообщённую информацию при ответе 

на дополнительные вопросы, обеспечить своей речи интерактивный характер и 

обращённость. 

Понимание устного текста 

Определять тему/ситуацию,   прогнозировать   содержание   устнопорождаемого 
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речевого произведения, выделять основное содержание, главные факты, устанавливать 

логическую последовательность событий/фактов аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/рассуждение/дискуссия/реклама/интервью). 

Конспектировать звучащий текст, записывая ключевые слова, средства текстовой 

связи, последовательность событий, основные мысли, заполняя предложенные таблицы и 

схемы, восстанавливая пропущенные в транскрипции реплики и слова. 

Анализировать звучащий текст, отмечая паузы, движение мелодии, фиксируя 

произнесение/непроизнесение «e» беглого, отмечая реализванные связывания. 

Записывать свою речь, имитируя мелодию. ритм и темп речи говорящих. 

Чтение 

Владеть техникой зрительно-смысловой обработки текста: быстрое просмотровое 

чтение (по диагонали, зигзагом. скачком и пр.) в сочетании с традиционной техникой 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения. Принципы подбора материала для 

отработки техники чтения: 

Тип текста, определяемый в соответствии с решаемой автором задачей: 

повествовательный (textenarratif); 

описательный (textedescriptif); 

информативный (texteinformatif); 

текст-толкование/объяснение (texteexplicatif); 

текст-рассуждение (texteargumentatif). 

Жанровая принадлежность: 

художественная литература (отрывки из романа, автобиографии, детектива, научной 

фантастики, рассказ, эссе, басня); 

журналистика (информационная статья, заметка, отчёт, интервью, репортаж, 

научно-популярная статья, рецензия, обзорная статья, письма читателей, юмор); 

иконографика (реклама, фотография, картинка, картина, афиша, инфографика; 

таблица. схема, диаграмма); 

песня. 

Письменная речь 

Владеть техникой продуцирования текстов 5 типов: сообщений, объяснений, 

аргументаций, повествований, описаний: 

вести неофициальную переписку (писать открытки, письма, записки) с учётом 

французской культурной традиции; 

делать записи в личном дневнике; 

создавать повествовательный текст в виде рассказа от 1-го или 3-го лица: употребляя 

разные времена; соблюдая или нарушая хронологию событий; начиная или завершая 

предложенную историю; выражая своё отношение к событию; 

составлять подписи к картинкам; 

описывать происшествие; 

писать заметку; 

выражать своё мнение о предмете обсуждения; 

строить рассуждение, выражая свою позицию с помощью аргументов за и против, 

приводя убедительные примеры; 

готовить письменные вопросы для анкеты, писать письма в защиту и против 

обсуждаемого вопроса, представлять выводы проведённого анкетирования; 

систематизировать результаты проектной работы. 

 

Медиация устная и письменная 

Находить русские эквиваленты французских лексических и фразеологических 

единиц и выражений. 

Переводить на русский язык: предложения с лексическими и грамматическими 
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особенностями французского языка; отрывки из изучаемых текстов. 

Переводить на французский язык монологический и диалогический тексты по 

изучаемой теме. 

 

Языковая компетенция 

Фонетическая компетенция: 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; 

соблюдение акцентно-мелодических особенностей коммуникативных типов 

высказывания (повествовательное, вопросительное, повелительное, восклицательное, 

импликативное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

владение орфоэпической нормой современного французского языка: произнесение 

и выпадение «e» беглого, реализация связывания и сцепления звуков в речевом потоке, 

нейтрализация гласных двойного тембра в безударной позиции; 

владение чтением вслух; 

соблюдение фоно-стилистической вариативности в зависимости от ситуации 

общения: официальное, стандартное и небрежное/фамильярное произношение. 

Лексическая и семантическая компетенции: Знать словарный состав текста и способы 

выражения определённых значений, а также уметь: 

распознавать морфологический состав слов; 

определять значения наиболее частотных префиксов и суффиксов; 

использовать основные способы словообразования разных частей речи; 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические и фразеологические 

единицы; 

распознавать явление многозначности лексических единиц; 

различать паронимы; 

соблюдать лексическую и фразеологическую сочетаемость слов; 

использовать в речи синонимы, антонимы; 

различать семантически близкие, но не тождественные лексические единицы; 

перефразировать предложения. 

Грамматическая компетенция 

Определять части речи (имена существительные, артикли, местоименные 

прилагательные, имена прилагательные, имена числительные, глаголы, местоимения, 

наречия, предлоги, союзы, междометия) во французском языке. 

Использовать в речи: морфологические формы разных частей речи; особенности 

французского порядка слов; основные модели простых предложений (по цели 

высказывания и по структуре); основные типы сложносочинённых, бессоюзных и 

сложноподчинённых предложений; синтаксические эквиваленты (инфинитив/отглагольное 

имя/неличная форма глагола/придаточное предложение). 

Орфографическая компетенция 

Распознавать и изображать на письме: 

лексические единицы, взятые из текстов и упражнений; 

грамматические формы (глаголов, местоимений, прилагательных…); 

диакритические знаки в изучаемых словах. 

Социокультурная/межкультурная компетенция 

Уметь применять в ситуациях формального и неформального общения полученные 

при изучении разных предметов сведения о национально-культурных сходствах и 

различиях между страной/странами изучаемого языка и своей страной, такие, как: 

географическое положение стран, их административное и политическое устройство, 

государственная символика, исторические и культурные события, выдающиеся 

представители науки и искусства; 

образ жизни и быт народа, праздники, традиции, культурные ценности и стереотипы; 

особенности национального характера; 
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речевое и неречевое поведение, включая этикет, т. е. правила поведения, касающиеся 

внешнего проявления отношения к людям (формы обращения и приветствий, поведение с 

окружающими…) и организующие жизнь общества; 

место и роль двух языков в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

Использовать при нехватке языковых средств: 

контекстуальную догадку; 

переспрос; 

словарные замены; 

жесты и мимику. 

 

II. В познавательной сфере 

Сравнивать языковые явления иностранного и родного языков на всех языковых 

уровнях: фонетическом, лексическом и грамматическом (морфологическом и 

синтаксическом). 

В работе с текстом применять техники, соответствующие виду речевой деятельности 

(аудирование, чтение…), коммуникативной задаче (например, изучающее чтение, 

ознакомительное чтение…), типу текста (повествование, описание…). 

Вести индивидуальную и совместную проектную работу. 

Пользоваться справочным материалом (двуязычным и толковым словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками, мультимедийными 

средствами). 

В дальнейшем самостоятельно совершенствовать иностранный язык. 

III. В ценностно-ориентационной сфере 

Иметь представление: о языке как форме хранения знаний и средстве получения 

нового знания о действительности и самом человеке; как средстве человеческого общения, 

передачи информации; о многоязычном и поликультурном мире; о месте и роли 

иностранного и родного языков в современном мире. 

Стремиться к взаимопониманию в межличностном и межкультурном общении, 

устном и письменном. 

Приобщаться к ценностям мировой культуры, участвуя в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах и/или получая информацию на 

иностранном языке из разных источников (включая мультимедийные). 

IV. В эстетической сфере 

Развивать и совершенствовать эстетический вкус, изучая образцы: литературных 

произведений на иностранном языке; музыкального (песенного) творчества и живописи. 

 

V. В трудовой сфере 

Планировать свою учебную деятельность. 

Работать в соответствии с намеченным планом. 

 

VI. В физической сфере 

Стремиться вести здоровый образ жизни, соблюдая режим труда и отдыха, уделяя 

внимание питанию, спорту и фитнесу 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (Французский язык) 

углубленный уровень 10-11 класс 

Основные содержательные линии 

Предметное содержание речи 

 

1. Дружеские и семейные отношения. 

2. Свободное время. Как провести каникулы? Путешествия. Туризм. Влияние 
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экономического кризиса на отдых французов. 

3. Школьная жизнь. Её события (спортивные…) и межличностные отношения. 

4. Личность и общество. Личные качества и моральные ценности. Качества, которые 

вы цените больше всего в своих друзьях. Конфликт поколений. 

5. Как современная молодёжь видит своё будущее? Зависимость от курения и 

наркотиков как форма несвободы. 

6. Профессии журналиста, актёра, медицинские профессии: врачи и медсёстры. 

Важно ли быть успешным в своей профессии? 

7. Труд как жизненная ценность. Цель оправдывает средства? 

8. Дефицит общения во французском обществе. Существует ли дефицит общения в 

молодёжной среде? 

9. Французская пресса. Происшествия в мире, в стране. Факторы, от которых зависит 

объективный/субъективный характер освещения событий в прессе. 

10. Французское и российское телевидение. Телевидение для детей и взрослых. 

11. Кинематограф в сравнении с другими средствами коммуникации и видами 

искусства. Кино как седьмое искусство. Многозначный и универсальный язык кино. 

Причины, по которым кинофильм может нравиться или не нравиться. 

12. Будущее человечества. Научная фантастика в литературе и кинематографе. 

13. Роль искусства (театра…) в вашей жизни. 

14. Первый французский рекламный фильм и его автор. Реклама в повседневной 

жизни и ограничение её власти над человеком. Реклама и воспитание. Запрет рекламы во 

французской школе. 

15. Этические проблемы современного мира: равнодушие и нетерпимость. 

16. Человек и окружающая природа. Природа мать или мачеха для людей? Вода как 

друг и враг человека. Сохранение природы. 

17. Проблемы современного города. Городская среда враждебна для жизни 

человека? Где вы предпочли бы жить: в городе или в деревне? 

18. Города-спутники. Город будущего: его недостатки и преимущества. 

19. Научно-технический прогресс и вопросы этики. Научные открытия во Франции 

и России. Исследования в области генетики. 

20. Новые технологии на службе образования. Изменил ли компьютер вашу жизнь? 

Что даёт Интернет для изучения иностранного (французского) языка? 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование техники диалогического общения в условиях ситуативной и 

ролевой вариативности: умение вести диалог-расспрос, диалог-выяснение, диалог- 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, событийный диалог, диалог-интервью, 

диалог-дискуссия и комбинированные диалоги. Продолжительность диалога 5—7 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование техники монологического высказывания в рамках основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (нейтральный и включающий 

эмоционально-оценочное суждение), рассуждение по заданной проблеме, содержащее 

аргументацию, примеры и формулировку своего мнения (с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст). Корректное построение монологического 

высказывания: введение, основная часть и заключение. Продолжительность монолога 3— 

5 минут. 

Понимание устных текстов 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



150  

150 

 

 

Типы текстов: диалоги(объяснение, выяснение, обсуждение, спор), интервью, 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, рассуждение, радиопередача, стихотворение, 

песня. Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного  

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярный, 

публицистический, художественный, иконографический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение (басня), песня, письмо, 

открытка, записка, буклет, проспект, программа, инструкция, анкета, таблица, график, 

диаграмма, план, карта, объявление, схема движения транспорта, расписание, билет, 

реклама, инфографика. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее совершенствование техники письменной речи, а именно способности: 

заполнять формуляры и бланки; 

писать: открытки, варьируя языковые средства в зависимости от ситуации и 

получателя (объёмом 30-40 слов, включая адрес); личное, полуофициальное и официальное 

письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность/удовлетворение /недовольство, 

давать совет, просить о чём-либо); рассказ по серии картинок; пояснительный текст к 

фотографии, картинке, рисунку; письмо в редакцию с выражением собственного мнения; 

статью в школьную газету; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

составлять рефераты и аннотации изучаемых текстов. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Владение навыками адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

французского языка в потоке речи, акцентно-мелодическая организация четырёх основных 

коммуникативных типов высказывания, владение фоно-стилистическим варьированием 

произношения в зависимости от ситуации общения. 

Лексическая сторона речи 

Владение навыками распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках основной тематики школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры страны изучаемого языка; владение способами 

словообразования (аффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и владение навыками распознавания и употребления: 

простых предложений (повествовательных, вопросительных с прямым/обратным 

порядком слов, побудительных; двусоставных и односоставных; утвердительных и 

отрицательных; нейтральных и восклицательных; нераспространённых и 
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распространённых); предложений с выделительными оборотами; 

сложных предложений: сложносочинённых и сложноподчинённых, а также их 

синтаксических эквивалентов; 

видов чужой речи: прямой и косвенной; 

разных частей речи: глаголов в наиболее употребительных модальных, временных 

формах и формах залога (действительного и страдательного); неличных форм глагола 

(инфинитива, причастий и деепричастия); имён существительных; артиклей 

(определённого, неопределённого и частичного); местоименных прилагательных (личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, вопросительно-восклицательного quel); 

местоимений (личных, притяжательных, указательных, относительных, неопределённых); 

имён прилагательных (качественных и относительных); имён числительных 

(количественных и порядковых); наречий, предлогов и союзов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран французского языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, 

их символике и культурном наследии; 

знанием употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

традиций (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знанием основных элементов французской культурной и политической жизни 

(авторы, герои, события); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета (реплики- 

клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах, говорящих 

на французском языке; 

умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Этот вид компетенции продолжает совершенствоваться с учётом дальнейшего 

развития у обучаемых умений: 

использовать языковую догадку; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе документного формата текста, 

вопросника и заданий; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать перифразы, синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: корректно строить устное и письменное сообщение 

(введение, основная часть, заключение) информации разного типа, её сокращение и 

расширение,создание текста по аналогии, заполнение формуляров и таблиц; 
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работать с прослушанным/прочитанным текстом (сплошного, несплошного и 

смешанного вида): извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации; обработка текста по таким 

параметрам, как объективность, информативность, новизна, актуальность, сравнение 

текстов по указанным параметрам; выявление подтекста и информации, выраженной 

неявно; составление конспекта и плана текста; интерпретация взаимодействия 

документного и дискурсивного форматов текста, графической и вербальной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочные материалы, 

словари, интернет-ресурсы, медийные материалы (пресса, радио, телевидение), 

художественная литература; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования; составление плана работы; знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование); анализ полученных данных и их 

интерпретация; разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

активно использовать фоновые знания при обработке текстовой информации; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Французский язык) Углубленный уровень 

10 класс, 204 часов, 6 часов в неделю. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 DOSSIER 1 52 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 

2 DOSSIER 2 42 

3 DOSSIER 3 62 

4 DOSSIER 4  
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   детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 
эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 204  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Французский язык) Углубленный уровень 

11 класс. 204 часа. 6 часов в неделю. 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 
часов на 

тему 
(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 
воспитания 

1 DOSSIER 1 54 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

2 DOSSIER 2 42 

3 DOSSIER 3 66 

4 DOSSIER 4  
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   текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 204  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(Английский язык) (базовый уровень) 

УМК «Мой выбор – английский («Options»), 10-11 класс. Эванс В., Дули Д. и др 

«Английский язык. 10 класс» (Английский как второй иностранный язык). Книга для 

учителя. – М., изд. «Просвещение», 2016 г.) 

Личностные результаты освоения учебного предмета отражают: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

-гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

https://catalog.prosv.ru/assistance/programma-manevich-10-11.pdf
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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. 

Метапредметные результаты изучения английского языка как второго 

иностранного проявляются в: 

-развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

-совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных её источников, в том числе Интернета; обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по  

ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства и т. д.); 

-умении рационально планировать свой учебный труд; 

-развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Данная рабочая программа  обеспечивает достижение предметных результатов 

обучения: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

-при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения; 

-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

-Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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-передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

-строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

-Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

-Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

-распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

-Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

-употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

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

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; 

–употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) инереальногохарактера (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); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

–употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

и наречия, выражающие время; 

–употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Ученик 10 класса 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. 
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Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

- Употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

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

smth;  

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional3); 

- употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so …as; either … or; 

neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи: 

1. Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

2. Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

3. Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

4. Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
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5. Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

6. Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

7. Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

8. Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

9. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

10. 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. 
 

 
язык) 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» (Английский 

 

Обучение   иностранному   языку   рассматривается   как   одно   из   приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения курса «Второй 

иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и  

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает   возможность   выпускникам   продолжать   образование   на   иностранном   языке, 
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полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу 

курса «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

- Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

- Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

-Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

- Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

- Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 

фактической информации. 

Монологическая речь 

- Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

- Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика). 

- Умение передавать основное содержание текстов. 

- Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). 

- Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. 

-Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

- Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 

- Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). 

- Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

- Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации 

на информационных Интернет-сайтах. 
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- Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

Письмо 

- Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

- Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. 

- Умение описывать явления, события. 

- Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

- Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. 

- Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

- Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. 

- Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. 

- Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

- Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

- Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как 

сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

- Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took 

the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями 

… as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. 

- Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

- Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых 

глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 

- Определение части речи по аффиксу. 

- Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений 

и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 

something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(Английский язык). Базавый уровень. 
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10 класс. 68 часов. 2 часа в неделю. 

 

 
№ п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

1 
Здоровый 

образ жизни 
8 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2 Профессии 8 

3 Путешествия 9 

4 Технологии 8 

5 Искусство и 

культур 
9 

6 Еда и 
здоровье 

9 

7 Возраста и 

стадии 
9 

8 Общение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 
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 Итого 68  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(Английский язык). Базавый уровень. 

11 класс. 68 часов. 2 часа в неделю. 

 

 
№ п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Праздники 8 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

2 Удивительно, 

но факт 
9 

3 Научно- 

технический 

прогресс 

 

8 

4 Выживание 9 

5 Искусство 8 

6 Помощь 9 

7 Сложная 

задача 
8 

8 Жизнь и быт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 
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   неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 68  

 

 

 «Второй иностранный язык» (Французский язык) (базовый уровень) 

Рабочая программа по французскому языку для 5-11 класcов (из сборника 

Селиванова Н. А Французский язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия учебников «Синяя птица». 5 — 11 классы. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников «Синяя 

птица». 10-11 классы. Базовый уровень), изд-во М. «Просвещение», 2019 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (Французский язык) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко -культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты   в   сфере   отношений   обучающихся   к   закону, 
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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 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

испособность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

развитие способностей к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость 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 
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условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка личности к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучиеобучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьмибезопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной̆ образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): 

I. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

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

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
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жизни и жизни окружающих людей. 

II. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять 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; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

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; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать 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. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения выпускниками учебного предмета «Французский 

язык. Второй иностранный язык» на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 
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научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы 

блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Итак, в результате изучения учебного предмета «Французский язык. Второй 

иностранный язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать разные виды диалогов в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

– запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера с чётким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

– выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся 

чётким, 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, определять своё 

отношение к прочитанному. 

Письмо: 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать неофициальное (личное) электронное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

Языковые навыки 



169  

169 

 

 

Орфография и пунктуация: 

– правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими 

нормами. 

Фонетическая сторона речи: 

– выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

– чётко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов; 

– распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

– знать и уметь пользоваться изученными грамматическими явлениями; 

– понимать значение видо-временных форм глагола и уметь пользоваться 

ими; 

– знать неличные формы, присущие некоторым глаголам; 

– значение глагольных форм условного и сослагательного наклонения; 

– знать правила согласования времён и уметь использовать их в устной речи 

и на письме; 

– знать особенности перевода прямой речи в косвенную/прямого вопроса в 

косвенный. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

– справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; 

– 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 распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 
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Фонетическая сторона речи: 

– произносить звуки французского языка с чётким, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 

– в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри 

абзацев. 

Лексическая сторона речи: 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

– знать и использовать в практике речевого общения (устного и письменного): 

средства и способы выражения модальности; 

средства и способы выражения условия; 

средства и способы выражения предположения; 

средства и способы выражения причины; 

средства и способы выражения следствия; 

средства и способы выражения побуждения к действию. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; 

– применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка; 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно - 

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

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

 
язык) 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» (Французский 

 

Предметное содержание речи 

Путешествия 

Школьные каникулы 

Выбор отдыха 

Работа в каникулы 

Транспорт. Поездка в поезде 

Замки Луары 
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Культура 

Отдых. Виды отдыха 

Досуг и увлечения 

Посещение музеев 

Достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга 

Праздники и традиции во Франции 

Кто ваш герой? 

Известные люди: исторические персонажи, политические деятели, учёные, 

выдающиеся спортсмены 

Пресса во Франции 

Социальная работа 

Помощь нуждающимся 

Борьба с нищетой 

Положение иммигрантов во Франции 

Страны Франкофонии 

Современные средства связи 

Это моя планета! 

Охрана окружающей среды 

Охрана исчезающих видов флоры и фауны 

Национальные парки 

Озеро Байкал 

Проблемы экологии 

Виды транспорта 

 

Виды речевой деятельности 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметногоисодержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включённые в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать 

личную точку зрения, давать оценку. Умение спросить и предложить информацию в 

пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть  

проблемы; выражать различные чувства и эмоции и реагировать на их проявление у 

собеседника. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Умение 

проверять информацию 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). 

Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и 

противопоставлять. 
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Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров, монологического и диалогического характера с 

чётким нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. 

Умение в общих чертах следить за основными моментами дискуссии. 

Умение делать во время прослушивания звучащего текста опорные записи. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать несложные 

аутентичные тексты различных жанров и стилей. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать своё отношение к 

прочитанному. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное/неофициальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

ясные аргументы и примеры. Логичное распределение информации внутри абзацев 

согласно правилам. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать своё мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в том числе 

относящиеся к новому языковому материалу. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Фонетическая сторона речи 

Умение адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка в 

потоке речи, соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, применять ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Умение выражать 

чувства и эмоции с помощью интонации, втом числе интонации в общих и специальных 

вопросах. Умение читать вслух связные тексты. 

Произношение звуков французского языка без выраженного акцента. Чтение 

поэтических текстов. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространённых неправильных 

глаголов. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи». 
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Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с 

выбранным профилем. Определение части речи по аффиксу. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как простых, так и сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых). Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете страны/стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны/стран изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных 

достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются и совершенствуются такие умения, как: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать перифраз/толкование, синонимы, антонимы, эквивалентные замены 

для дополнения, уточнения, пояснения мысли, описания объекта/понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать    с     прослушанным/прочитанным     текстом:     извлечение     основной 
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информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(Французский язык) 

10 класс, 68 часов. 2 часа в неделю. 

 

 
№ п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 
1 

Путешествие, 

путешествие 
 
12 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

2 Проверка 

результатов 

(Evaluation) 

1 

3 Культура и 

отдых 

12 

4 Проверка 
результатов 

(Evaluation) 

1 

5 Кто ваш 

герой? 

12 

6 Проверка 

результатов 

(Evaluation) 

2 

7 Социальная 

работа 

12 

8 Проверка 

результатов 

(Evaluation) 

2 

9 Это моя 

планета! 

12 

10 Проверка 2 
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 результатов 

(Evaluation) 

 человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 68  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(Французский язык) 

11 класс,. 68 часов. 2 часа в неделю. 

 

 
№ п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Музыка 12 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

2 Проверка 

результатов 
(Evaluation) 

2 

3 Любите ли вы 

приключения? 

12 

4 Проверка 

результатов 

(Evaluation) 

2 

5 Будущая 

профессия 

12 

6 Проверка 

результатов 

(Evaluation) 

2 

7 Где просить о 

помощи 

12 

8 Проверка 

результатов 

2 
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 (Evaluation)  учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

9 Мир 

молодежи 

10 

10 Проверка 

результатов 

(Evaluation) 

2 

 Итого 68  

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) 

Примерная рабочая программа к учебнику А.Н.Сахарова, Н.В Загладина, 

Ю.А.Петрова «История.С древнейших времён до конца ХIХвека: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни в 2 ч. 

Часть 1» «История. Конец ХIХвека - начало XXI века. Часть 2» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень. - М.: «Русское 

слово», 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности,уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлоеи настоящее многонационального народа России; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося какактивного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитанияв соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеаламигражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,готовность и 

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

общие цели и сотрудничатьдля их достижения; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию,на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональнойи общественной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 
по которым можно определить, что цель / достигнута; 

- способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

- умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиски ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

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

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД: 

- способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

- способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);- умение 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные: 
В результате освоения курса истории на базовом уровне обучающиеся научатся: 
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- характеризовать этапы становления исторической науки; 

- раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 
практике; 

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

- владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 

- определять место и время создания исторических документов; 

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

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории; 

- приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

- использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению 

к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения 

своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения. 

Содержание учебного предмета «История» (базовый уровень) 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 

исторической науки в ХХ в. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 

историзма и объективности. 
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Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 

цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 

Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее 

время, Новейшая история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. 

Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 4. У истоков рода человеческого. 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. 

Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит 

на территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и 

природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. 

Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. Основные термины и понятия: 

палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, археологическая культура, 

неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 

матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском 

обществе. Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий 

древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её 

завоевание. Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города- 

государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Грекоперсидские войны. 

Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии:   Перикл,   Дарий   I,   Ксеркс,   Филипп   II,   Александр 
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Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудеохристианской духовной 

традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство 

в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, 

портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 

крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание 

Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи 

германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, 

вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 

возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие 

Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: Муххамад,  

Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. 

Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская 

Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно- 

угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с 

соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у 

восточных славян. Традиционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечноогневое 

земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 

Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
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Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 

Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 

дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский 

съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 

торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда 

Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская 

Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. 

Зарождение русской цивилизации Особенности культурного развития Руси. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. 

Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. 

Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. 

Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый 

поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. 

Падение Византии. Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 

Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение 

Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 



182  

182 

 

 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. 

Политика Александра Невского. Натиск с Запада. Александр Невский. Невская 

битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. 

Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII — начале XIV в. Роль Русской 

Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден.  

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание 

органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские 

восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. 

Подъём национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная 

раздробленность в Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Г 

енеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа, Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 

культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи 

Средневековья 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон,У. Оккам, И. 

Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. 

Торговые пути Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шёлковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и 

Москвы за первенство Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II 

Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия Донского. Русь накануне Куликовской битвы. Поход хана 

Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. 

Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Основные 
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термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне 

Василия Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — 

НАЧАЛО XVII в.) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых 

земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве.  

Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 

Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии 

и Франции: общее и особенное 

Основные термины и понятия:  Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, 

кальвинизм,иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. 

Лютер, Т. Мюнцер,Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих УП,Франциск 

I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции в 

Англии.Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, 

реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан^, А. Валленштейн, Густав 

II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси 

на международную арену. Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 
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правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её 

состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 

г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора 

Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. 

Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, 

Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность 

и правление Лжедмитрия I. Восстание1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь 

Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное 

вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе 

ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, 

интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский,  

М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. 

Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д. 

Пожарский, М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 

Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, 

состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное 

право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. 

Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 

торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, 

оброк, барщина, тягло, ясак. 
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Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско-турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. 

Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. 

Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература 

Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура 

XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков. 

Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев,К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, 

виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро,Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. Основные 

термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций, 

сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 

центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 

меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 
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Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. 

Бестужев-Рюмин, Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. 

Пугачёва: причины, состав участников, итоги 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774, 1787—1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы 

и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук- 

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 

России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих П,Н.И. Новиков, А.Н. Радищев 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. 

Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — 

первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 

журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. 

Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. 

Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. 

Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В. 
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Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 

независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 

лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, 

Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 

революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального 

конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. 

Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, 

жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления 

кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней 

политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная 

война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. 

Тайные общества Священный союз: система безопасности для монархов. 

Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и 

«Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьёв, 

С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г.во Франции: причины, 

ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Г арибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 



188  

188 

 

 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. 

Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. 

Гражданская война в США Освободительные революции в странах Латинской 

Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США:  

причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М.Бельграно, Х. Сан- 

Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» войны 

в Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 

модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I. 

Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос 

и реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, 

«восточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франкопрусская 

война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 

гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия  и Балканы. Русско- 

турецкая война 1877—1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская 

автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине 

XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. 
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Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т.Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно- 

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение 

в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизм аи формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

хождение в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. 

Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и 

музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М. Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. 

Бомарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, 

Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. 

Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, 

Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся 

архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, 

науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, «Могучая кучка». 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров ,К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. 

Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, 

К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, 

Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, 

Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. 

Пржевальский, П.П. Семёнов- Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Раздел I. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 
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индустриальному производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, 

А. Флеминг, Ф.У. Тейлор. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и 

рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал- демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 

г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, 

Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX 

— начале ХХ в.Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война1904-1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» и начало 

революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское 

вооружённое восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 

17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 
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Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература Серебряного века: основные направления и представители. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Зарождение российского 

кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале 

ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. 

Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание военнополитических 

союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, 

Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899— 1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905—1911) и Китае (1911— 1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны 

в 1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 
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солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, 

A. Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 
Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет 

о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской 

войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, 

Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей 

и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразвёрстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, 

А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будённый, 

К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелёными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, 

B. И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции — 

судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчёт, партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 
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гг. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, 

A. А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. 

Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. 

Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, 

М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, 

B. И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. Луначарский, С.Т. Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. 

Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. 

Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. Пастернак, С.А. 

Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, 

И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. 

Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её 

принципы — провозглашённые и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 

1930- х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в 

Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 

Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 

пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. 

Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. 

Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в 

СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления 

и Конституция СССР 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, 

Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 

С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 
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Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х 

гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. 

Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышёв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, 

А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, 

Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. 

Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал- демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма 

и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная 

организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, 

М. Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX 

в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: 

от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные   термины    и    понятия:    социология,    психология,    культурология, 
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импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви- 

Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди,  

Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. 

Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. 

Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. 

Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. 

Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. 

Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. 

Линдер, Ч. Чаплин. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». 

Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 

жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США.   Боевые 

действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё для 

фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, 

Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско- 

Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. 

Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. 
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Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, 

Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобождённых землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. 

Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло- Одерская 

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт 

о капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. 

Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, 

Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, в. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединённых Наций, Совет Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. 

Малиновский. 

Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой централизации 

управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе 

на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвёртой пятилетки (19461950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в 

партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. 

Сталина для последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и 

политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, 

реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной 

сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 
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Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, 

В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на 

международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. Основные 

персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. 

Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, В.М. 

Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. 

Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. 

Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. 

Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. 

Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. Сухой, 

М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» — их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и 

США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военнополитических 

блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в 

Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А.  

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом»,  

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, 

Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. 
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Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе 

в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных 

общественных движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, 

Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости 

пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост 

экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. Складывание модели 

советского «общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с 

инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины её провала. 

Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. 

и её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 

реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, 

теневая экономика, кооператив. 
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Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, 

С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократической трансформации общества. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах 

КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом Российской 

Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости 

в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и 

скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные направления. 

Достижения советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, 

С.Н. Фёдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, 

В.М. Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, 

Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. 

Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. 

Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. 

Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. 

Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, 

А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. 

Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии.  Демократизация 

общественно-политической  жизни страны. Политикав области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 

японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных 

стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 
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Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950—1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зелёная революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая 

и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. Особенности 

социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи,  

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» СССР и США: итоги соперничества. 

Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение 

противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и 

завершение «холодной войны». 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, 

НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. 

Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая 

Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиахолдингов. Углубление 
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политического и социально-экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.М.. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация 

силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса 

мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А.  

Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильё — гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007— 2008 гг. Россия в 

условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. 

Выборы 2011-2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса 

к отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в 

новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная 

политика в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. 

Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнёва, Д.А. 

Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 

Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. 

Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной 

Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества 

Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. 

Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально - экономическое развитие 

стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. 

Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 
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Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, 

Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 19801990- 

е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе 

развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. 

Индия: достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие 

стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнёрских 

отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки политического 

давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. 

и Россия. Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений 

России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, 

МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмёрка», терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, 

И.С. Иванов, С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине 

XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 

культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, 

СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция, 

концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, 

папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, 

Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История». Базовый уровень. 

10 класс. 68 часа. 2 часа в неделю. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 
тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел I. Пути и 3 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 методы  

 познания  

 истории  

2 Раздел II. От 7 
 первобытной  

 эпохи к  

 цивилизации  

3 Раздел III. Русь, 19 
 Европа и Азия в  

 Средние века  

4 Раздел IV. 12 
 Россия и мир на  

 рубеже Нового  

 времени (конец  

 XV-XVII в.)  

5 Раздел V. 9 
 Россия и мир в  

 эпоху  

 зарождения  

 индустриальной  

 цивилизации  

6  18 

  

 

 

 

 
Раздел VI 

 

 .Россия и мир в  

 конце XVIII —  

 XIX в.  

 Итого 68  

 

Тематическое планирование учебного предмета «История». Базовый уровень. 

11 класс. 68 часа. 2 часа в неделю. 
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1 Россия и мир в 

начале XX в. 
12 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2 Россия и  мир 

между  двумя 

мировыми 

войнами 

 
14 

3 Человечество во 

Второй мировой 

войне 

 

7 

4 Мировое 

развитие в 

первые 

послевоенные 
десятилетия 

 
 

9 

5 Россия и мир в 

1960-1990-е гг. 
12 

6 Россия и мир на 

современном 

этапе развития 

 

13 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающее 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 Итого 68  

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «История» (углублённый уровень) 

Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В Загладина, Ю.А. 

Петрова «История. С древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни в 2 ч. 

Часть 1» «История. Конец XIX века - начало XXI века. Часть 2» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Углублённый уровень. - М.: «Русское слово», 

2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
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край, свою Родину, прошлоеи настоящее многонационального народа России; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель / достигнута; 

- способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

- умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиски ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

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

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД: 

- способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

- способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные: 

в результате освоения курса обучающиеся научатся: 

- характеризовать этапы становления исторической науки; 

- раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 
- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

- владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

- характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

- самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную 

информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и 

представлять её в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для 

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

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России; 

- определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, 

оценках исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 
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- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории; 

- обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научнопопулярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

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

пространственный анализ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 

- определять место и время создания исторических документов; 

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

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории; 

- приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

- использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению 

к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения 

своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вне научные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; • 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

- определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении 

общественных обсуждениях и т.д.; 

- характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме. 

Содержание Учебного предмета «История» 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 
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Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 

исторической науки в ХХ веке. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 

историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 

цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 

Проблемы периодизации новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее 

время. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. 

Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком 

планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: 

древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая 

революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к 

патриархату. Переход к энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском 

обществе. Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий 

древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 
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Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её 

завоевание. Природногеографические условия развития греческой цивилизации. Города- 

государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Грекоперсидские войны. 

Пелопоннесские войны IV-V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская Церковь. Христианство 

в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, 

акрополь, портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья хозяйственная и общественная 

жизнь народов Европы до Великого переселения народов 

Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 

крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание 

Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи 

германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, 

вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации Аравийские племена в начале 

новой эры 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского халифата: причины и 

последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других 

направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. 

Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская 

Булгария. Восточные славяне в VIII-IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними 
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странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных 

славян. Традиционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно- 

огневоеземледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 

Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 

Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 

дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 

древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. 

Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 

торговли. Русская Церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда 

Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская 

Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских 

земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко- Волынское 

княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X - начала XIII в. 

Зарождение русской цивилизации. Особенности культурного развития Руси. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси.Письменность. Распространение 

грамотности. Развитие летописания. Литература Руси.Архитектура, живопись, скульптура, 

музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский игородской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъеме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной 

Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы 

Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, Крестовый 
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поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья 

Падение Византии Китай до монгольского завоевания. 

Общественное устройство и хозяйственнаядеятельность монголов. Возникновение 

державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии.Возникновение Османской империи. 

Османские завоевания. Падение Византии. Индияпод властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. 

Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. 

Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII - начале XIV в. Роль Русской 

Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден.  

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV-XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. 

Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. 

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и 

их итоги. Подъём национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная 

раздробленность в Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Г 

енеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа, Жанна д'Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. 

Еретические учения и политика. Европейская светскаякультура: развитие науки, 

техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. 

Гутенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). 

Древние цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шёлковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и 
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Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Симеон Гордый, Иван 

II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия ДонскогоРусь накануне 

Куликовской битвы. 

Куликовская битва: подготовка и ход. Историческоезначение Куликовской битвы. 

Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия Евнутренняя и внешняя политика 

князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединенииРуси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. 

Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьбадяди и племянника. Мятеж 

Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV - 

НАЧАЛО XVII В.) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. 

Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и 

подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. 

Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные 

войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, 

иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, 

Э.Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, 

Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и первые революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. 

Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.: причины, этапы, 

итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции 

в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и Реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, 

революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, 

протекторат, Реставрация. 
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Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав 

II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от государства 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, казна, дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. 

Унификация денежной системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана 

Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и значение. Реформы 

Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник1550 г. Стоглавый собор. Внешняя 

политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и 

последние годы Грозного-царя. Правление Фёдора Ивановича 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев,И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. 

Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—XVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, 

Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность 

и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь 

Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное 

вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе 

ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, 

интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, 

М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. 

Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. 

Пожарский, М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 

Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, 

состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное уложение, крепостное 

право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович,Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. 
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Разин.  
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 

торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, 

оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. 

Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. 

Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература 

Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура 

XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков 

Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев,А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, 

виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии'. Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII-XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская компания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, 

режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 
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Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война 1700-1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 

центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 

меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. 

Бестужев-Рюмин, Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. 

Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы 

и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук- 

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 

России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. 

Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет - 

первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 

журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. 

Живопись и скульптура: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в. 
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Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. 

Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. 

Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII-XIX В 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 

независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 

лоялисты, «Бостонское чаепитие», Декларация независимости, конституция, президент, 

Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 

революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального 

конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. 

Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика,  

жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт. 

Тема 50. Европа и Наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления 

кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. 

Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Павла I (17961801). 

Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и 

европейское направления внешней политики Александра I. Русско-французские 

отношения. Тильзитский мир. Отечественная война1812 г.: причины, основные этапы и 

сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский 

конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. 

Тайные общества. Священный союз: система безопасности для монархов. 

Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. 

Пестеля. Восстание декабристов 
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Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 

декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравёв, 

С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, 

ход, результаты. Революции 1848-1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Священный союз, бланкисты. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. 

Чартистское движение 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, 

чартизм, хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. 

Гражданская война в США Освободительные революции в странах Латинской 

Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США:  

причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

СанМартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Индия под властью англичан. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление 

европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, 

реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи) 

Тема 57. Россия при Николае I 

Крымская война. Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос 

и реформагосударственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

Восточный вопрос. Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны 

Основные термины и понятия: теория официальной народности, танзимат, 

восточный вопрос. 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франкопрусская 

война1870-1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк. 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение 

Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско- турецкая война 1877- 

1878 гг. 

Основные термины и понятия: 

выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные заседатели, 
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всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половинеХ^ в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, 

утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины - конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно- 

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение 

в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

«хождение в народ», анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественно-научных знаний. 

Литература XVIII-XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. 

Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и 

музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. 

Бамарше,Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. 

деСталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. 

Милле,О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, 

Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. 

Русская литература второй половины XIX в. Основные стили, жанры, темы 

художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и 

художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. 

Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. 

Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, 
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К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, 

Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, 

Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. 

Пржевальский, П.П. Семёнов- Тян-Шанский, В.В. Докучаев 

 

11 класс 

Раздел I. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, 

А. Флеминг, Ф.У. Тейлор. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Г 

осударство и модернизация в Г ермании, Италии и Японии. Социальные отношения и 

рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал- демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 

г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, 

Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX 

— начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война1904-1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» и начало 

революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское 

вооружённое восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 

17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 
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кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература Серебряного века: основные направления и представители. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Зарождение российского 

кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале 

ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. 

Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание военнополитических 

союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, 

Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899— 1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905—1911) и Китае (1911— 1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Г оминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны 

в 1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 
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мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев,  

А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде.  

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет 

о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской 

войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, 

Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей 

и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразвёрстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, 

А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будённый, 

К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелёными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, 

В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов. 
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Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции - 

судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчёт, партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 

гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и 

спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, 

A. А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. 

Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. 

Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, 

М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, 

B. И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. Луначарский, С.Т. Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. 

Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. 

Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. Пастернак, С.А. 

Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, 

И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. 

Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её 

принципы — провозглашённые и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 

1930- х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в 

Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 

Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 

пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. 

Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. 

Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности 
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построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в 

СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления 

и Конституция СССР 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, 

Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 

С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х 

гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. 

Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышёв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, 

А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, 

Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. 

Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. Раскол 

социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал- демократами. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма 

и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная 

организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, 

М. Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 
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умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX 

в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: 

от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви- 

Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, 

Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. 

Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. 

Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. 

Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. 

Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. 

Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. 

Линдер, Ч. Чаплин. 

Раздел III Человечество во Второй мировой войне 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». 

Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 

жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США.   Боевые 

действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё для 

фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, 
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Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско- 

Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. 

Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. 

Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, 

Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобождённых землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. 

Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло- Одерская 

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт 

о капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. 

Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, 

Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де Тассиньи, в. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединённых Наций, Совет Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. 

Малиновский. 

Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой централизации 

управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе 

на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвёртой пятилетки (19461950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в 
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партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. 

Сталина для последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и 

политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, 

реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной 

сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, 

В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на 

международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. Основные 

персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. 

Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, В.М. 

Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. 

Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. 

Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. 

Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. 

Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. Сухой, 

М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» — их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути  

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и 

США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военнополитических 

блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в 

Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 
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Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом»,  

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, 

Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе 

в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных 

общественных движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, 

Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости 

пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост 

экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. Складывание модели 

советского «общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с 

инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений   в   СССР и начало политики 
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перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины её провала. 

Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. 

и её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 

реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, 

теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, 

С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократической трансформации общества. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах 

КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом Российской 

Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости 

в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и 

скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные направления. 

Достижения советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, 

С.Н. Фёдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, 

В.М. Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, 

Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. 

Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. 

Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. 
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Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. 

Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, 

А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. 

Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии.  Демократизация 

общественно-политической  жизни страны. Политикав области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 

японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных 

стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950—1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зелёная революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая 

и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. Особенности 

социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» СССР и США: итоги соперничества. 

Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение 

противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и 

завершение «холодной войны». 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 

Раздел VI Россия и мир на современном этапе развития 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её последствия. 

Предприниматели и         предпринимательская деятельность. 

Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, 

НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 
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приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. 

Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая 

Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиахолдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.М.. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация 

силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса 

мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 

Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильё — гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007— 2008 гг. Россия в 

условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. 

Выборы 2011-2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса 

к отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в 

новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная 

политика в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. 

Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнёва, Д.А. 

Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 
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Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. 

Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной 

Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества 

Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. 

Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социальноэкономическое развитие стран 

СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. 

Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, 

Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 19801990- 

е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе 

развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. 

Индия: достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие 

стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнёрских 

отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки политического 

давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. 

и Россия. Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений 

России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, 

МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмёрка», терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, 

И.С. Иванов, С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине 

XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 

культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, 

СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция, 

концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, 
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папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, 

Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История». Углубленный 

уровень 

10 класс. 102 часа. 3 часа в неделю 

 

 
№ п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Количест 

во часов 

на тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Раздел I. Пути и 5 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников взаимодействию с другими детьми; 
включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

 методы  

 познания  

 истории  

2. Раздел II. От 8 
 первобытной  

 эпохи к  

 цивилизации  

3. Раздел III. Русь, 27 
 Европа и Азия в  

 Средние века  

4. Раздел IV. 18 
 Россия и мир на  

 рубеже Нового  

 времени (конец  

 XV-XVII в.)  

5. Раздел V. 16 
 Россия и мир в  

 эпоху  

 зарождения  

 индустриально  

 й цивилизации  

6. Раздел VI 26 
 Россия и мир в  

 конце ХVIII   -  

 ХIХв  

7.   

  
Повторение 

 
2 
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   межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 
организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 102  

 

Тематическое планирование учебного предмета «История». Углубленный 

уровень 

11 класс. 102 часа. 3 часа в неделю 

 
№ п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Россия и мир в 

начале XX в. 
18 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

2. Россия и мир 

между двумя 

мировыми 
войнами 

 
21 

3. Человечество 

во Второй 

мировой войне 

 

14 

4. Мировое 

развитие в 

первые 

послевоенные 

десятилетия 

 
 

13 

5. Россия и мир в 

1960-1990-е гг. 
17 

6. Россия и мир на 

современном 

этапе развития 

 

16 

7. Обобщающее 

повторение 
1 

8.  

 

 

 

 

 
Резерв. 

Повторение 

 

 

 

2 
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   школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 102  

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый 

уровень) 

Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 10-11 кл.: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций: базовый уровень/А.Ю.Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская. - М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, 

— ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, 

отражающих идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

Метапредметные: 

— умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать свои возможности, способности при выборе будущей 

профессиональной или предпринимательской деятельности, ставить адекватные 

возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и 

достигнутым результатом; 

— умении на основе изученных в курсе различных моделей реализации типичных 

социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенных 

социальных ролей (потребителя, производителя, работника, пользователя, собственника, 

предпринимателя и т.п.); способность анализировать с опорой на полученные знания об 

общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать 

способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

— ключевых навыках работы со статистической информацией, ее поиска, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества; 

— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 
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профессионального образования определённого профиля; 

— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать 

с разными источниками социальной информации). 

Предметные: 

— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно- 

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

— владение обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности 

— опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичны социальных ролей; 

— умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

— социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем  

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

— мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

— умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей 

среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

Выпускник научится: 

- раскрывать, опираясь на примеры, смыслы понятия «общество»; 
- устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

- описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества 
и социальные институты; 

- объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

- различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 
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- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

- иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости 

общественного прогресса; 

- характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

- обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 
проблем современности; 

- различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- конкретизировать фактами социальной жизни функции общества и его подсистем, 

взаимосвязь подсистем общества; 

- оценивать возможности и риски современного общества; 

- выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

- характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

- прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

- анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 

кризиса; 

- описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека. 

Природа человека.   Природное   и   социально-духовное   в   человеке.   Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 

Познание как   деятельность.   Формы   познания.   Виды   человеческих   знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты   объективности,   абсолютности   и   относительности   истины. 

Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и 

ответственность. 

Выпускник научится: 

- объяснять специфику социального в человеке; 

- описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 
- характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

- раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

- моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и 

видами деятельности людей; 

- находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 
неадаптированных источников; 

- исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

- сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 
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процессы познания природы и общества; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать сознание человека, его структуру; 

- раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

- выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и человека; 

- описывать методы научного познания; 

- оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

- исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

- объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

- показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 

Мир культуры и духовное развитие личности. 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие Ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции   науки.   Возрастание   роли   науки   в   современном   обществе. 

Дифференциация интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение — искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль 

религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного 

мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации. 

Выпускник научится: 

- раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 

- объяснять значение понятия «диалог; культур» — показывать на примерах 

историческое и этническое многообразие культур, проявления народной, массовой, 

элитарной, экранной культур в обществе; 

- иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

- распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

- выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности; 

- давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

- характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные возможности 

Интернета и традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять причины и значение исторического этнического многообразия культур; 

- анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

- определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 
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- раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 

- характеризовать сущность гуманизма; 

- показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

- аргументировать необходимость нравственного поведения собственного 

морального выбора; 

- оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

- выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

- находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями и культурными ценностями. 

Право на защиту человека и гражданина. 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право, как цивилизационный прорыв 

человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право 

и его роль в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 

регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и 

обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы Гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского 

права. Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как 

ведущий принцип гражданско-правовой ответственности 

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных 

и имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой 

договор. Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры 

и способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

экологическую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности 

уголовного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 
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Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

Выпускник научится: 

- называть причины возникновения права; 

- владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

- приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

- указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 

- выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

- различать нормы обычаев, морали права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой системой ценностей; 

- анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

- называть источники права; 

- различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

- характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

- называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 
прав обязанностей; 

- анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения, отрасль права, регулирующую 

возникшие правоотношения; 

- перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

- указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

- раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и его 
значение для становления и развития цивилизации; 

- осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

- признавать ценность прав человека гражданина и необходимость их уважения; 

- ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных источниках права 

и находить необходимую правовую информацию; 

- выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

- формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

- уметь соотносить свои действия с возможными последствиями; 

- использовать правовые нормы как средство защиты людей, нуждающихся в 

правовой защите; 

- понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. 
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Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические 

отношения и интересы. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая 

свобода и социальная ответственность участников экономической деятельности. 

Тенденции экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса 

и предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и 

ее социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и 

факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Г осударственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. 

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение 

их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы ее 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического 

развития. 

Выпускник научится: 

- характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую 

условия жизнедеятельности человека; 

- обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние 

экономики, политики, культуры, социальной структуры; 

- различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

- сравнивать пути достижения экономического роста; 

- раскрывать причины циклического развития экономики; 

- объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на 
экономику; 

- приводить примеры основных факторов производства и называть факторные 

доходы; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с достижением успеха в бизнесе; 

- моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли 

производителем; 

- находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития 

экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать ее; 

- раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 
экономической жизни общества; 

- объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 



241  

241 

 

 

- иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

- характеризовать виды и причины безработицы; 

- анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда 

молодежи; 

- сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 

- объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для 

эффективного развития национальных экономик; 

- показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства, внешне торговую политику государств; 

- обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций 
общемирового экономического развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

- давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально- 

правовых норм основных участников экономической деятельности; 

- анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки 

зрения экономической рациональности; 

- соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

экономических функций и задач современного государства экономике; 

- моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для 

экономики в целом, для различных социальных групп; — оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда; 

- обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

- выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с 

анализом состояния и тенденций развития российской экономики; 

- показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение 

России в мире; 

- давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

Человек в системе общественных отношений 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 

Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие 

национализму. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая 

структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных 

статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, ее виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и 

связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, 

его элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль 

семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины 

в современном обществе. 

Выпускник научится: 

- классифицировать основные группы современного общества по указанным 
критериям; 
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- описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной 

группой в обществе; 

- конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и 

«социальная роль»; 

- раскрывать причины социального неравенства; — показывать на конкретных 

примерах процессы социальной мобильности; 

- сравнивать основные виды социальных норм; 

- оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций 

социальных норм; 

- иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать 

опасность для личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

- объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его 
различные виды и формы; 

- характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям 

основные типы семьи; — выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

- находить социальную информацию о межнациональных отношениях в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать ее. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося 

поведения и формах борьбы с ним; 

- описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования 
социальных конфликтов; 

- обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни 

общества; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

признаков и проявлений национализма; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей 

преодоления социального неравенства; 

- характеризовать особенности молодежной субкультуры; 

- аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной 
жизни. 

Политика — условие сохранения целостности общества 

Политическая власть.   Политические   отношения.   Политическая   деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты современного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и 

гражданского общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции 

Президента, высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные 

объединения в политике (политические партии, общественно-политические движения). 

Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ 

как политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая 

психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 
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поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического 

поведения. Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества 

к политической элите. 

Политический    процесс.     Международная     политика.     Мировая     политика. 

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике. 

Выпускник научится: 

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений; 

- называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в 
обществе; 

- определять форму (форма правления, государственно-территориальное 

устройство, политический режим), классифицировать функции современного государства; 

- объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского 

общества; 

- проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 

- раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

- описывать типы избирательных систем; 

- определять функции СМИ в политической жизни общества; 

- различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным 

политическими идеологиям; 

- конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в 

демократическом обществе; 

- объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной 

политике; 

- различать проявления политической идеологии и политической психологии; 

- отбирать из различных источников социальной информации информацию о 

политической деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать 

ее; 

- применять знания о политике для понимания политической информации и 

определения собственного отношения к ней. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, 

социального института, общественной группы; 

- показывать значение политического многообразия как одной из основ 

демократического общества; 

- давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической 

жизни современного мира; 

- выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 
- раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

- оценивать воздействие различных факторов и агентов политической 

социализации наличность; 

- объяснять,   в   чем   проявляется   политическая   компетентность граждан при 
выполнении ими различных ролей в политике; 

- давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном 

мире с позиций морали; 

- обосновывать моральные требования общества к политической элите; 

- аргументировать необходимость противодействия 

политическому 
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экстремизму; 

- выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

- применять знания о политике для определения гражданской позиции. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

10 класс, 68 часов, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему (раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 Глава 1.  Установление доверительных отношений между 
 Человек в 21 учителем и его учениками, способствующих 
1. обществе.  позитивному восприятию учащимися требований и 

   

 Глава 2.  просьб учителя, привлечению их внимания к 

 

2. 
Общество как 
мир культуры 

17 обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 3.   

   общепринятые нормы поведения, правила общения со 
   старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
   принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
   привлечение внимания школьников к ценностному 
   аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
   работы с получаемой на уроке социально значимой 
   информацией – инициирование ее обсуждения, 
   высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
   выработки своего к ней отношения; 
   использование воспитательных возможностей 
   содержания учебного предмета через демонстрацию 
   детям примеров ответственного, гражданского 
   поведения, проявления человеколюбия и 
   добросердечности, через подбор соответствующих 

   текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

  
30 ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы 
   учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

   познавательную мотивацию школьников; работы в 
   парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 
   эрудированных учащихся над их неуспевающими 

 Глава 3. 
Правовое 

 одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 регулирование  инициирование и поддержка исследовательской 
 общественных  деятельности обучающихся. 
 отношений   
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 Итого 68  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

11 класс, 68 часов, 2 часа в неделю 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 Экономическа  Установление доверительных отношений между 
 я жизнь 27 учителем и его учениками, способствующих 
1. общества  позитивному восприятию учащимися требований и 

  

17 
 Социальная просьб учителя, привлечению их внимания к 
2. сфера обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

3. Политическая 

жизнь 

общества 

 

21 
познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

4. Заключительн 

ый урок. 

Взгляд в 

будущее 

 
2 

5.   

   информацией – инициирование ее обсуждения, 
   высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
   выработки своего к ней отношения; 
   использование воспитательных возможностей 
   содержания учебного предмета через демонстрацию 
   детям примеров ответственного, гражданского 
   поведения, проявления человеколюбия и 
   добросердечности, через подбор соответствующих 
   текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
   ситуаций для обсуждения в классе; 
   применение на уроке интерактивных форм работы 
   учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

  1 познавательную мотивацию школьников; работы в парах, 
которые учат школьников 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 мотивированных и эрудированных 
   учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 
   дающего школьникам социально значимый опыт 
   сотрудничества и взаимной помощи; 
   инициирование и поддержка исследовательской 
   деятельности обучающихся. 
 Резерв   

 Итого 68  
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 Тематическое планирование учебного предмета «География» (базовый 

уровень) 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. 

— М.: Просвещение, 2020. Линия «Полярная звезда» Ю. Н. Гладкого и В. В. Николи- 

ной. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами 

российского гражданского общества; 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  

для их достижения; 

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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 
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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: 

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. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 
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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. Лесопользование 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. 

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 

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 

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. 
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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 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух 

культур (на выбор учителя). 

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

 

Тема 5. География мировой экономики 

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). 
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7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору 

учащегося). 

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным 

магистралям мира. 

 

11 класс 

Тема 8. Регионы и страны 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионымира. 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. 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. 
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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. Внутренниеразличия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 

Новая Зеландия. 

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. 
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4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География». Базовый уровень 

10 класс. 34 часа. 1 час в неделю. 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Количество 

часов на тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Тема 1. 10 Установление доверительных отношений 
 Человек и  между учителем и его учениками, 
 ресурсы  способствующих позитивному восприятию 
 Земли  учащимися требований и просьб учителя, 
2 Тема 2. 5 привлечению их внимания к обсуждаемой на 

 Политическая 
карта мира 

 уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

3 Тема 

География 

населения 

3. 5 

4 Тема 4. 
География 

культуры, 

религий, 

цивилизаций 

5 

5 Тема 

География 

мировой 

экономики 

5. 8 

6 Резерв. 

Повторение 
1 

   демонстрацию детям примеров 
   ответственного, гражданского поведения, 
   проявления человеколюбия и 
   добросердечности, через подбор 
   соответствующих текстов для чтения, задач 
   для решения, проблемных ситуаций для 
   обсуждения в классе; 
   применение на уроке интерактивных форм 
   работы учащихся: интеллектуальных игр, 
   стимулирующих познавательную мотивацию 
   школьников; работы в парах, которые учат 
   школьников 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 мотивированных и 
   эрудированных учащихся над их 
   неуспевающими одноклассниками, дающего 
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   школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Итого 34  

 

Тематическое планирование учебного предмета «География». Базовый уровень 

11 класс. 34 часаов. 1 час в неделю. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Тема 8. 24 Установление доверительных отношений 
 Регионы и  между учителем и его учениками, 
 страны   способствующих позитивному восприятию 
   

2 Тема 9. 5 учащимися требований и просьб учителя, 
 Глобальные  привлечению их внимания к обсуждаемой на 

 проблемы 
человечества 

 уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

3 Резерв. 

Повторение 

5 

   общения со старшими (учителями) и 

   сверстниками (школьниками), принципы 
   учебной дисциплины и самоорганизации; 
   привлечение внимания школьников к 
   ценностному аспекту изучаемых на уроках 
   явлений, организация их работы с получаемой 
   на уроке социально значимой информацией – 
   инициирование ее обсуждения, высказывания 
   учащимися своего мнения по ее поводу, 
   выработки своего к ней отношения; 
   использование воспитательных возможностей 
   содержания учебного предмета через 
   демонстрацию детям примеров 
   ответственного, гражданского поведения, 
   проявления человеколюбия и 
   добросердечности, через подбор 
   соответствующих текстов для чтения, задач 
   для решения, проблемных ситуаций для 
   обсуждения в классе; 
   применение на уроке интерактивных форм 
   работы учащихся: интеллектуальных игр, 
   стимулирующих познавательную мотивацию 
   школьников; работы в парах, которые учат 
   школьников взаимодействию с другими 
   детьми; 
   включение в урок игровых процедур, которые 
   помогают поддержать мотивацию детей к 
   получению знаний, налаживанию позитивных 
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   межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 
организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Итого 34  

 

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

Методического пособия для учителя "Алгебра и начала математического 

анализа для 10-11 классов" базовый уровень сост. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов – М.: 

Мнемозина, 2017; 

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни/ 

[сост.Т.А.Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

-представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

-умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность 

в общении; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

-способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

-достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

-умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

-умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и 

осуществлять свою деятельность, направленную на решение конкретных задач. 

Предметные: 

- иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 

индукции, методы математических рассуждений; 
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- владеть ключевыми математическими умениями:выполнять точные и 

приближенные вычисления с действительными числами;выполнять (простейшие) 

преобразования выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические 

функции;решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств;решать текстовые задачи;исследовать функции,строить их графики (в 

простейших случаях);оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях;применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

- применять приобретенные знания и умения для решения практических задач и 

задач из смежных дисциплин. 

Выпускник научится в 10—11 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности продолжения образования): 

Действительные числа и выражения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, рациональное число, 

действительное число. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент. 

• Выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами. Сравнивать 

рациональные числа между собой. Находить значения числовых выражений и 

алгебраических выражений при заданных значениях переменных. 

• Находить процент от числа и число по его проценту, оперировать понятиями понижение 

процента, повышение процента. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: корень n-ой степени из числа, степень с 

рациональным показателем, логарифм числа. 

• Изображать на числовой прямой целые и рациональные числа. целые степени чисел, 

корни n-ой степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях. 

• Оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней n-ой степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях. 

• Оперировать на базовом уровне понятием числовая окружность, длина дуги числовой 

окружности. 

• Изображать на числовой окружности основные точки, соотносить их с синусом и 

косинусом соответствующего числа. Использовать линию тангенсов для изображения 

тангенса числа, принадлежащего числовой окружности. 

• Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой окружности. 

• Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

• Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым аргументами. 

Соотносить между собой числовой и угловой аргументы. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями арксинус, арккосинус. арктангенс и 

арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций в табличных случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— Выполнять вычисления при решении задач практического характера. 

— Выполнить практические расчёты с использованием, при необходимости, справочных 

материалов и вычислительных устройств. 

— Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями. 

— Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Функции 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин. функция, аргумент и  

значение функции, область определения и область значений функции, график зависимости, 

график функции. 
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• Знать на базовом уровне свойства функций: возрастание и убывание функции на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, четная и нечетная 

функции, периодическая функция, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, степенная, логарифмическая и понизительная функции, 

тригонометрические функции. 

• Распознавать графики элементарных функций: прямой и обратном пропорциональности, 

линейной, квадратичной, степенной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций. 

• Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций. 

• Находить по графику приближённо значения функции в заданных точках. 

• Описывать по графику свойства функций (читать график). 

• Строить графики перечисленных элементарных функций. 

• Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной плоскости. 

 

Элементы математического анализа 

• Оперировать ни базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции. 

• Иметь представление о геометрическом и физическом смысле производной. 

• Определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке, находить угловой коэффициент касательной в точке. 

• Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и скорости 

соответственно. 

• Находить уравнение касательной. 

• Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной. 

• Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном отрезке с помощью 

производной. 

• Применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций, используя 

справочные материалы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— Пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (паления, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах. 

— Соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.). 

— Использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 

том числе, определяя по графику скорость хода процесса. 

Уравнения инеравенства 

• Решать простейшие тригонометрические уравнения. Решать тригонометрические 

уравнения методом замены переменной и разложением на множители. Решать однородные 

тригонометрические уравнения первой и второй степени. 

• Решать иррациональные уравнения. 

• Решать простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Решать 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сводящиеся к квадратным. 

• Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

• Решать линейные, квадратные и дробно-рациональные уравнения и неравенства. 

• Решать несложные системы уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— Использовать уравнения и неравенства при решении задачна других предметах. 

— Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 
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— Использовать уравнения и неравенства как математическиемодели для описания 

реальных ситуаций и зависимостей. 

 

Тождественные преобразования 

• Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и несложных 

выражений, содержащих радикалы. 

• Выполнять несложные преобразования логарифмических выражений на основе свойств 

логарифма. 

• Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул суммы и 

разности аргументов, двойного аргумента, замены суммы произведением). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— Выполнять тождественные преобразования при решениизадач на других предметах. 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой. 

• Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой. 

• Строить на числовой прямой подмножество числового множества. заданное 

простейшими условиями. 

• Распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе, с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений. 

— Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• Уметь пользоваться основными описательными характеристиками числового набора: 

понятием генеральная совокупность и выборка из нее, использовать простейшие решающие 

правила. 

• Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том числе с 

помощью комбинаторики. 

• 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 нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин. 

• Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— Оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни. 

— Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов. 

 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей. 

 Понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков. 

 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи. 

 Использовать логические рассуждения при решении задачи. 
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 Работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи. 

 Осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии. 

 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту. 

 Решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг. поездоки т.п. 

 Решать несложные задачи, связанные с долевым участием вовладении 

фирмой, предприятием, недвижимостью. 

 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек. 

 Решать практические задачи, требующие использованияотрицательных 

чисел: на определение температуры, определение положения на временной оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных средств (приход/расхол). на определение глубины, 

высоты и т.п. 

 Использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений,выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— Решать несложные практические задачи, возникающие 

в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться в 10—11 классах (для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики): 

 Действительные числаи выражения 

• Свободно оперировать понятиями: целое число, рациональноечисло, 

иррациональное число, действительное число. Числаπ и е. 

• Свободно оперировать понятиями делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов. 

• Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства. 

• Находить значения числовых и алгебраических выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

 Оперировать понятиями: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа, расположенного на числовойокружности. 

 Соотносить точку числовой окружности с центральным углом.Соотносить 

тригонометрические значения числового и углового аргументов. Осуществлять переход от 

градусной мерыугла к радианной и наоборот. 

 Использовать табличные значения тригонометрическихфункций при 

выполнении вычислений и решении уравненийи неравенств. 

• Свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичный и натуральный 

логарифмы. 

• Выполнять вычисления с использованием свойств логарифма. 

• Находить значения корня натуральной степени, степенис рациональным 

показателем, логарифма, используя принеобходимости вычислительные устройства. 

• Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— Выполнять действия с числовыми дынными при решении задач практического 

характера и задач из различных областейзнаний, используя, при необходимости, 

справочные материалы 
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и вычислительные устройства. 

— Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин конкретныечисловые характеристики объектов окружающего 

мира. 

Функции 

• Оперировать понятиями: зависимость величин, функция,аргумент и значение 

функции, область определения и областьзначений функции, график зависимости, график 

функции, возрастание и убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции па числовом промежутке, период функции, периодическая функция, 

четная и нечетная функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

• Оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, степенная, логарифмическаяи показательная функции, тригонометрические 

функции. 

• Определять значение функции по значению аргумента приразличных способах 

задания функции. 

• Строить графики изученных функций, осуществлять параллельный перенос 

графиков функций в координатной плоскости. 

• Описывать но графику и в простейших случаях по формулесвойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения. 

• Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов. 

асимптоты, нули функции и т.д.). 

• Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используясвойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов. 

— Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей(наибольшие и наименьшие значения, промежутки  

возрастания 

и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точкиперегиба, период и 

т.п.), интерпретировать свойства в контекстеконкретной практической ситуации. 
—Определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязии т.п. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

• Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции. 

• Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратногокорня, производную 

суммы функций. 

• Вычислять производные элементарных функций иих комбинации. 

• Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математическогоанализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

—Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике и другим  

предметам, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п., интерпретировать 

полученные результаты. 

Уравнения и неравенства 

• Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы, простейшие 

тригонометрические и иррациональные неравенства. 
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• Использовать методы решения уравнений: приведение к виду“произведение равно 

нулю” или “частное равно нулю”, замена переменных. 

• Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

• Использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств. 

• Изображать на числовой окружности множество решенийпростейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

• Выполнять отбор корней уравнении или решении неравенствв соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач из других учебных предметов. 

— Использовать уравнения и неравенства для построенияи исследования 

простейших математических моделей реальныхситуаций или прикладных задач. 

— Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять тождественные преобразования рациональныхи иррациональных 

выражений. 

• Выполнять преобразования логарифмических выражений, ИСПОЛЬЗУЯ определение 

логарифма, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов. 

• Выполнять тождественные преобразования тригонометрические выражений с 

использованием тригонометрических фор- 

мул. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— Применять тождественные преобразования при решении 

задач на других предметах. 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок. интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатнойплоскости. 

• Оперировать понятиями множества натуральных чисел, множества целых чисел, 

множества рациональных чисел, множества действительных чисел. 

• 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 обоснованияистинности утверждении. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— Использовать числовые множества на координатной прямойи на координатной 

плоскости для описания реальных процессови явлений. 

— Проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Статистикаи теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• Иметь представление об условной вероятности и о полнойвероятности, применять 

их в решении задач. 

• Иметь представление о важных частных видах распределенийи применять их в 

решении задач. 

• Иметь представление о корреляции случайных величин,о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— Вычислять или оценивать вероятности событий в реальнойжизни; 
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— Выбирать подходящие методы представления и обработкиданных. 

— Уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности. 

• Выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматриваяразличные методы. 

• Строить модель решения задачи, проводить доказательныерассуждения. 

• Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверкиусловий, выбора 

оптимального результата. 

• Анализировать и интерпретировать результаты в контекстеусловия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту. 

• Переводить при решении задачи информацию из одной формы 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. 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом). 

Геометрия 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды ); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейший многогранников, тел 

вращения, геометрических телс применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач. предполагающих несколько 

шагов решения, если условии применения заданы в явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметом: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

— использовать свойства пространственных геометрически фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 
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— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решении задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведения искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Содержание программы учебного предмета «Математика». Базовый уровень. 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени л, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат, отражение от осей координат, симметрия относительно 

начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы: приведения, сложения, преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму, формула вспомогательного 

аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 
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Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона — Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа 

успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка 

вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин 

по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных 

задач на геометрические вероятности. 

Геометрия 

Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 

в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.Решение задач 

с использованием фактов, связанных с окружностями.Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и  площадей. Решение задач с помощью векторов 

и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения(куб, пирамида, 

призма). 

Геометрия. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия их 

них.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы 

в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на 

плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о 

трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида.Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Телавращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечённом конусе. сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси ), сечения шара. 

Развёртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 
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кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве.Соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы.Скалярное произведение векторов. Теорема о 

разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». Базовый 

уровень 

10 класс. 153 часа. 4,5 часа в неделю 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Числовые функции 9 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

2 Тригонометрические 

функции 

26 

3 Введение 3 

4 Параллельность 

прямых и плоскостей 

16 

5 Тригонометрические 

уравнения 

10 

6 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

15 

7 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 

8 Производная 31 

9 Многогранники 12 

10 Обобщающее 

повторение. 
14 

(11алг+3 

геом) 
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   добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 
работы в парах, которые учат школьников 

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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Всего 154  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». Базовый 

уровень 

11 класс. 153 часа. 4,5 часа в неделю 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1. Степени и корни.  Установление доверительных 
 Степенные 18 отношений между учителем и его 
 функции  учениками, способствующих 
  

6 
2. Векторы в позитивному восприятию учащимися 

 пространстве требований и просьб учителя, 
  

11 
3. Метод координат в привлечению их внимания к 

 пространстве обсуждаемой на уроке информации, 
4. Показательная и  активизации их познавательной 

 логарифмическая 
функции 

29 деятельности; 
побуждение школьников соблюдать 

5. Цилиндр, конус, 

шар 
13 

на уроке общепринятые нормы 
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6. Первообразная и 

интеграл 
8 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 

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 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

7. Объемы тел 15 

8. Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятности 

 
 

15 

9. Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений 

и неравенств 

 
20 

10. Обобщающее 

повторение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

(12а+6г) 

 Всего 153  
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 Рабочая программа учебного предмета «Математика» (углубленный уровень) 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ.10- 11 

классы: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни/[сост. Т.А. Бурмистрова ].-М.:Просвещение,2016. 

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни/ [сост. Т.А. 

Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательноеотношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношениек профессиональной деятельности как возможности 

участияв решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другихучастников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску         методов          решения          практических 

задач, 

применениюразличных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением 

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

этическихнорм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, ЛОГИЧНОЙ точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 
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Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможностьнаучиться для обеспечения успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательскойдеятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики 

- свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 

множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств; 

- применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности- 

утверждений; 

- оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 
доказательств при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов; 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

- доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше второй; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
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- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, 

Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

- владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при 

решении задач; 

- применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 
комплексной переменной как геометрические преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

- использовать реальные величины в разных системах измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные 

уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; 

уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше 

второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и 
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их системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

- применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из 

других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных 

предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из 

других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

- владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, 

ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 
- владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая 

и 

геометрическая прогрессии; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 

- владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки  

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 
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период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

- владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и 

бесконечно малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при 
решении задач; 

- владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

- применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач; 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 

и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной для решения задач; 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его 

простейших применениях; 

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

- уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определённого интеграла); 

- уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению 

задач естествознания; 

- владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь 
исследовать функцию на выпуклость. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать 

полученные результаты. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

- оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 
понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении 

задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 
- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 
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вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин; 

- иметь представление о центральной предельной теореме; 
- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости; 

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

- владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 
- владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при 

решении задач; 

- уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 
- иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление 

о трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 

- владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач; 

- уметь применять метод математической индукции; 

-  уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

- решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решениязадачи, 

рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассужденияпри 
решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контекстеусловия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записив 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 новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
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решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять при 

решении задач; 

- владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять их свойства 
параллелепипеда при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и 

уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сфепах и уметь применять их при 
решении задач; 

- владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобие в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 
- владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять 

его для решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

- владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

- - иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
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- - владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

- иметь представление о конических сечениях; 

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь  

применять его при решении задач; 

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их 

при решении задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

- применять интеграл при вычислении объемов поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии - и уметь применять его при решении задач; 

- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

- иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

- уметь применять формулы объемов при решении задач. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задачи смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

- владеть понятиями векторов и их координат; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнения 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

История и методы математики 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитиенауки; 

- понимать роль математики в развитии России; 
- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
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- применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные 

системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и 

программами 

символьныхвычислений для исследования математических объектов; 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного предмета «Математика» Углубленный уровень 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. 

Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное 

данному, противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы 

двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число е. Логарифм, 

свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных 

и иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные 

от десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Основная   теорема    алгебры.    Приводимые    и    неприводимые    многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений инеравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и 
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их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение 

вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая 

значимость. Проверка простейших гипотез. 

Основные понятия теории графов. 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема 

Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Уголь между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный 

углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертка многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра 

до параллелепипеда. 

 

11 класс 
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Алгебра и начала математического анализа 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её 

наименьший период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} 

и «целая часть числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и 

усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 
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шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложение интеграла 

к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». Углубленный 

уровень 

10 класс. 204 часа. 6 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 
тему (раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 Алгебра и 136 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

1 
началаматема 
тического 

 

 анализа  

 Глава I. Корни,  

1.1 степени,  

 логарифмы 72 
 Глава II. 45 
 Тригонометри  

 ческие  

1.2 формулы.  

 Тригонометри  

 ческие  

 функции  

 Глава III.  

1.3 
Элементы 
теории 

 

 вероятностей 19 

2 Геометрия 68 
 Глава VIII. 12 

2.1 
Некоторые 
сведения из 

 

 планиметрии  

2.2 Введение 3 

2.3 
Глава I. 16 

Параллельност  
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 ь прямых и  применение на уроке интерактивных форм работы 

плоскостей учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
   

 Глава II. 17 познавательную мотивацию школьников; работы в 

2.4 
Перпендикуля 
рность прямых 

и плоскостей 

 парах, которые учат школьников 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; 

 

2.5 
Глава III. 

Многогранник 

и 

 
 

14 

  6 

   организация шефства мотивированных и 
   эрудированных учащихся над их неуспевающими 

2.6 Заключительн 

ое повторение 

 одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 курса  инициирование и поддержка исследовательской 
 геометрии 10  деятельности обучающихся. 
 класса   

 Итого 204  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». Углубленный 

уровень 

11 класс. 204 часа. 6 часов в неделю 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименовани 

е темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 
1 

Алгебра и 

начала 

математичес 

кого анализа 

 
136 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

1.1 Глава I. 

Функции. 

Производные 
. Интегралы. 

 
60 

1.2 Глава II. 

Уравнения. 

Неравенства. 

Системы 

 
57 

 

1.3 
Итоговое 

повторение 
19 

2 Геометрия 68 

 
 

2.1 

Глава VI. 

Цилиндр, 

конус и шар 

 

16 

 

2.2 
Глава VII. 

Объемы тел 
17 

 

2.3 
Глава IV. 

Векторы  в 
6 
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 пространстве  текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2.4 Глава V. 

Метод 

координат  в 

пространстве. 

Движения 

 
 

15 

2.5  

 

 

 

 
Заключитель 

ное 

повторение 

при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации по 
геометрии 

 

 

 

 

 
 

14 

 Итого 204  

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

Информатика. Примерные рабочие программы.10-11 классы: учебно- 

методическое пособие/сост.К.Л.Бутягина.-2-е издание, стереотип. -М.: Бином. 

Лаборатория знаний,2018. (сборник). Программа к УМК «Информатика» 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера,Т.Ю.Шеиной.10-11 классы. Базовый уровень. (автор: 

И.Г. Семакин) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

- Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно - 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь. 

- Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 

- Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 
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- Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

- Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

- Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

- Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

- Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ. 

- Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации. 

- Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

- Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных. 

- Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними. 

- Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

- Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 

- Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 
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Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». Базовый 

уровень 

10 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

1. 
Введение. Структура 

информатики 

 

1 
Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

2. Информация 11 

 

3. 
Информационные 

процессы 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
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   инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 34  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». Базовый 

уровень 

11 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему (раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1. Информационные 
системы и база 

данных 

10 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 
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   одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 34  

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

Авторская программа Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс» 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни /А.В. Шаталина.- 

М.: Просвещение, 2017. Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные результаты 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщённые способы решения задач; 
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приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные результаты 

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

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 
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измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне 

Ученик научится: 

 объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически её оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

выполнять измерения и определять на основе исследования значения параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом 

погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учётом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки 

объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать 

полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств 
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для решения практических, учебноисследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,  

для принятия решений в повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

 

Содержание учебного предмета «Физика» Базовый уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы. 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Методы 

научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Механика. 

Границы применения классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение точки 

по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы 

трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы тел. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости. 
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Молекулярная физика и термодинамика. 

Молекулярно-кинетической теории (МКТ)строение вещества и её 

эксперементальное доказательство. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимное превращение жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики.. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики. 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряженности эквивалентные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Разность 

потенциалов. Электроёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Полупроводниковые приборы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Базовый уровень 

10 класс. 68 часов. 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на тему 
(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 
1. 

Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы. 

 
1 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

2. Механика 28 

3. 
Молекулярная физика 

и термодинамика. 
17 

4. 
Основы 

электродинамики 
16 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

Резерв. Повторение  

 

 

 

 

 

 
6 
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   соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Итого 68  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Базовый уровень 

11 класс. 68 часов. 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Электродинамика 

(продолжение) 
9 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

2 Колебания и 

волны 
15 

3 Оптика 13 

4 Основы 

специальной 

теории 

относительности 

 
3 

5 Квантовая физика 17 

6 Строение 

вселенной 
5 

7 Обобщающее 

повторение 
5 

8  

 
Резерв. 

Повторение 

 

 

1 
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   использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; работы в парах, 
которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Итого 68  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) 

Авторская программа Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс» 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни /А.В. Шаталина.- 

М.: Просвещение, 2017. Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 
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чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные результаты 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщённые способы решения задач; 

приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные результаты 

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

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять    публично     результаты     индивидуальной     и     групповой 
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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. 

Предметные результаты на базовом уровне: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное  пользование физической 

терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 
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— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

Содержание учебного предмета «Физика». Углубленный уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. 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. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы 

трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения 

импульса. Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

изменения и сохранения механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 
Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории (MKT) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства MKT. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. 

Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамики 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны 

Механические   колебания.   Амплитуда,    период,    частота,    фаза    колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория 

трансформатора. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны.   Поперечные   и   продольные   волны.   Энергия   волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 
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Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. 

Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия 

связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция 

Солнца и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и 

тёмная энергия. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Углубленный 

уровень 

10 класс. 170 часов. 5 часов в неделю 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему (раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 
1. 

Физика и 

естественнонаучн 

ый метод познания 

природы. 

 
2 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

2. Механика 69 

 

3. 

Молекулярная 

физика и 
термодинамика. 

 

36 

4. 
Основы 

электродинамики 
40 

 

 

 

 

 
 

5. 

Резерв. 

Повторение 
 

 

 

 

 
 

23 
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   текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 170  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Углубленный 

уровень 

11 класс. 170 часов. 5 часов в неделю 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Электродинамика 

(продолжение) 
18 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

2 Колебания и 

волны 
42 

3 Оптика 25 

4 Основы 

специальной 

теории 

относительности 

 
5 

5 Квантовая 

физика 
41 

6 Строение 

вселенной 
9 

7 Обобщающее 

повторение 
5 

8  
Резерв. 

Повторение 

 

25 
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   использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 170  

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

Габриелян О. С. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. 

С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы. Базовый уровень : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. 

А. Сладков  — М. : Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение 

управлять ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

понимание важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной 

и общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) 

сфере 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

или сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) 

на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере 

здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметные: 

1) использование основных методов познания (определение источников 
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учебной и научной информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения 

на его основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение 

эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской деятельности, моделирование 

изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их 

применение для понимания различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, 

выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и 

формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного 

к конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их 

достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной 

деятельности, определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной 

познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать 

собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметные: 

I. В познавательной сфере: 

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на 

основе демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для 

этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, 

неорганические и органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение 

изученных классы неорганических и органических веществ и их важнейших 

представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и 

управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения 

по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить 

анализ, изготавливать информационный продукт и представлять его; 
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9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: 

Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов 

химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной 

позиции при оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной 

с производством и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 

навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения 

с веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной 

картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

— формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни 

человека; 

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из 

органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и 

теорий для органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на 

основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 

— характеризоватьs- и p-элементы, а также железо по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать химические связи и кристаллические решётки, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, 

ионной, металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии 

по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать 

его роль в живой и неживой природе; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно- 

восстановительный процесс и определять его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный 
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процесс и предлагать способы защиты от неё; 

— классифицировать неорганические и органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от общего через особенность к 

единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул 

соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических 

и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей 

классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

—- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники 

безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от различных 

факторов; 

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов; 

— производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой 

из разных источников; 
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— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью 

химии. 

Содержание учебного предмета «Химия». Базовый уровень 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет 

органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. 

Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об 

углеводородах. 

Основные положения теории химического строения Бутлерова. Валентность. 

Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные 

(двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их 

горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул 

органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и 

его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 

реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ 

получения этилена. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление 

алкенов.Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины.Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования 

названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение 

и применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены.Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его 

молекулы и свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — 

галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола. 

Природный и попутный газы.Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 

конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение. 

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, 

пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, 

крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. 

Химические способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: 

коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс.Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, 

ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание 

этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола 

к этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть 

и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта 
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полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты.Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование 

свойств каучуков. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие 

метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных и 

глицерин, как представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции 

на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны.Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, 

состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на 

альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты.Гомологический ряд предельных однооснов́ных карбоновых 

кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. 
Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав 

и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы.Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: 

крахмал, целлюлоза. 

Амины.Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 

аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты.Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение 

полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи. 

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Зависимостьрастворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на 

фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при 

нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и 

свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции 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 молекул аминов. 

Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа.Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология.Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 
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Полимеры.Классификация полимеров.Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры.Полимеризация и поликонденсация, как способы 

получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, 

как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, 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 пластмасс и волокон. 

Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

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 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.Понятиео 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 ометаллической 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 одисперсной фазе и дисперсионной среде. 

Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных 

систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их 
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представители. Золи и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие 

о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации.Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в 

различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 

Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической 

решётки на примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели 

кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных 

дисперсных систем. Синерезис и коагуляция. 

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, 

какреакции 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, 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. 

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация 

тепловых явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и 

уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 

взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты, как пример зависимости скорости химических реакций от природы 

веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с 

раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. 
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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 Fe3+ 

+ 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.). 

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. 

Демонстрации.Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым 

без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия 

растворов солей алюминия со щёлочью. Получение жёсткой воды и устранение её 

жёсткости. 

Лабораторные опыты.Получение нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и 

уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. 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. 
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Химическая грамотность как компонент общей культуры человека.Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической 

чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия». Базовый уровень 

10 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 

часов на 
тему (раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 Предмет  Установление доверительных отношений между 
 органической  учителем и его учениками, способствующих 
 химии. Теория  позитивному восприятию учащимися требований и 

 

 

1. 

строения 

органических 

соединений А. М. 
Бутлерова 

2 просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

 
 

2. 

Углеводороды и их 

природные 

источники. 

 

12 

 

 

3 

Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения. 

 
14 

 

4 
Органическая 

химия и общество . 
5 

 Резервное время.  

   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; 
  1 применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
   познавательную мотивацию школьников; работы в 
   парах, которые учат школьников 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 

5   время урока; 
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   организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 34  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия». Базовый уровень 

11 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Количество 
часов на 

тему (раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

1. 
Строение 

веществ 
9 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

 
2. 

Химические 

реакции 
12 

 

3 
Вещества и их 

свойства 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Химия и 
современное 

общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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   одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 34  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

«Биология. Общая биология. 10 – 11 классы», авторы И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. Биология 10 -11 классы: Рабочие программы / сост. И.Б. Морзунова, Г.М. 

Польдяева. – М.: Дрофа», 2015 г. 

Плнируемые резльтаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологическойинформации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярнолитературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно- 

научной картины мира; 

- выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

- иметь представление об уровневой организации живой природы; 

- приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

- представлять основные методы и этапы научного исследования; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Раздел 2. Клетка 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
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- характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

- знать историю изучения клетки; 

- иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого; 

- приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; 

- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и 

грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

- представлять сущность и значение процесса реализации наследственной 

информации в клетке; 

- проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать 

клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 

органоидов; 

- пользоваться современной цитологической терминологией; 

- иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе 

ВИЧ-инфекции); 

- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать 

свою точку зрения; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Раздел 3. Организм 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности 

(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии 

организмов; 

- выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и 

многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический 

и энергетический 

обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и 

постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и 

изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

- понимать закономерности индивидуального развития организмов, 

наследственности и изменчивости; 

- характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их 

роль в формировании современной естественно-научной картины мира; 

- решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

- пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

- приводить доказательства родства живых организмов на основе положений 

генетики и эмбриологии; 

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

- характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, 

основные виды мутаций; 

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
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- иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

- характеризовать основные методы и достижения селекции; 

- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснять их результаты; 

- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать 

свою точку зрения; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Содержание учебного предмета «Биология». Базовый уровень 

10 класс 

Раздел 1 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Тема 1.1 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно- 

научной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 

СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Раздел 2 

КЛЕТКА 

Тема 2.1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно- 

научной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 
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Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3 

СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Обязательная. Сравнение строения клеток растений и животных (можно в 

форме таблицы). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая 

клетка, бактерия. 

Тема 2.5 ВИРУСЫ 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенностистроения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3 

ОРГАНИЗМ 

Тема 3.1 

ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 
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органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.4 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема 3.5 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивостиГ. Мендель — основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 
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сцепленноес полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе 

изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико- 

генетическое консультирование. 

Тема 3.6 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

11 класс 

Введение 

Раздел 1 

ВИД 

Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ 

История эволюционных идей. Развитие биологии вдодарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, ученияЖ. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современнойестественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествияЧ. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографиии другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений ипород домашних животных. 
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Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Тема 1.2 

СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Вид, его критерии. Популяция — структурнаяединица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теорияэволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор;их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивогоразвития биосферы. 

Главные направления эволюционногопроцесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс.Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекциии другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудиментыи атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс,популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Развитие представлений о возникновении жизни.Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождениижизни. 

Современные взгляды   на   возникновение   жизни.   ТеорияОпарина—Холдейна. 

Усложнение живых организмов наЗемле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточныхэукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции 

картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенноеусложнение организации и приспособления к 

условиямвнешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Гипотезы происхождения человека. Положениечеловека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие,отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основныеэтапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас.Видовое единство человечества. 



315  

315 

 

 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека идругих млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический иликраеведческий музей). 

Основные   понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Раздел 2 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Тема 2.1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии.Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические,антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовыеотношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы.Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция,симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 2.2 

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ 

Видовая и пространственная структура экосистем.Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергиив экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем.Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структураэкосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы итаблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

Сравнительная характеристика природных экосистем иагроэкосистем своей 

местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологическихмоделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад,сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3 

БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав иструктура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере.Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота водыи углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углеродав биосфере». Наглядный материал, отражающий 

видовоеразнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 
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Тема 2.4 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использованиеприродных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельностичеловека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности вокружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем ипутей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование.Национальные парки, заповедники, заказники. 

Краснаякнига. 

Заключение 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый уровень 

10 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1. Раздел 1.  Установление доверительных отношений между 

 Биология как 

наука. Методы 

познания в 
биологии 

 

3 

учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 2. Раздел 2. Клетка 10 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

3. Раздел 

Организм 

3. 
18 

4. Заключение 1 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

5. Резерв. 

Повторение 

 

   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 

  
2 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 
   текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
   ситуаций для обсуждения в классе; 
   применение на уроке интерактивных форм работы 
   учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
   познавательную мотивацию школьников; работы в 
   парах, которые учат школьников взаимодействию с 
   другими детьми; 
   включение в урок игровых процедур, которые помогают 
   поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
   налаживанию позитивных межличностных отношений в 
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   классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 
организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 34  

 

Тематическое планированиеучебного предмета «Биология». Базовый уровень 

11 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

 
№ п/п 

Наименование 

темы 
(раздела) 

Количество 
часов на 

тему 
(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 
воспитания 

1. Введение 1 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 
эрудированных учащихся над их неуспевающими 

2. Раздел 1. Вид 19 

3. Раздел 2. 
Экосистемы 

11 

4. Заключение 1 

5. Резерв. 

Повторение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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   одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого 34  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) 

10 класс 

Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: учебное 

пособие для учителей общеобразоват. организаций./ В.М.Чаругин - М.: Просвещение, 2017. 

Планируемые результаты освоения предмета «Астономия» 

В результате изучения курса Астрономия 10 класса на базовом уровне ученик должен: 

 Получитьпредставления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества 

и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести календарь. 

 Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, закон всемирного тяготения. 

 На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

 Получить представление о методах астрофизических 

исследований и законах физики, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел. 

 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в  

центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

 Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды. 

 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 



319  

319 

 

 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить 

за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была 

не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 

этот важный вывод современной космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Научиться     проводить     простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, 

измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

Содержание учебного предмета «Астрономия». Базовый уровень 

10 класс 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела 

заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие 

физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые 

крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. 

Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звёзды входят в 

созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают 

петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный 

меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и 

прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, условия 

наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. 

Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский 

и григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира. 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера. 
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Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты. 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 

Луна и её влияние на Землю. 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля. 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегрев Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция 

орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы. 

Природа и движение астероидов. Специфика движения группа стероидов Троянцев 

и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты. 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа 

метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований. 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её 

влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

Звёзды. 

Основные характеристики звёзд. 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 



321  

321 

 

 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью 

звёзд. 

Внутреннее строение звёзд. 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды. 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды. 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесным и двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в 

составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной 

звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 

взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция 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 

Газ и пыль в Галактике. 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в 

центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре 

Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 

взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики. 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства 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 галактики 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 
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распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения 

общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи 

в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия». Базовый 

уровень 

10 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Введение 1 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

2. Астрометрия 5 

3. Небесная механика 3 

4. Строение Солнечной 

системы 
7 

5. Астрофизика и 

звёздная астрономия 
7 

6. Млечный путь 3 
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7. Галактики 3 информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 
работы в парах, которые учат школьников 

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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

8. Строение и эволюция 

Вселенной 
2 

9. Современные 

проблемы астрономии 
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 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый 

уровень) 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 10—11 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. 

— М. : Просвещение, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государ- 

ственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

 сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности; 
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 

цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз- 

личных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 

и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 
 

Предметные результаты 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 
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 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению 

технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в 

игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 
 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздо- ровительно-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 30 м, с 5,0 5,4 

Бег 100 м, с 14,3 17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 
10 

— 

Подтягивание   в   висе лёжа   на низкой 
перекладине, кол-во раз 

 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 13.50 — 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 10.00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта броско- вых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 X 2,5 м с 10—12 

м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 

1 X 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие 

ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 

в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико- 

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленностьдолжна соответствовать уровню (не ниже среднего) 
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показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» Базовый уровень 

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 оздорови- тельно- 

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). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 
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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. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

оздоровитель ной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание 

в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной 

школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое 

и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры:игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши):лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши):метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши):преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 
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канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Единоборства (юноши):приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры:совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики:освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лёгкая атлетика:совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка:совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств:совершенствование техники приёмов самостраховки, 

приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 

спорта школьной программы. 

 

Тематическое планированиеучебного предмета «Физическая культура». 

Базовый уровень 

10 класс. 102 часа. 3 часа в неделю 

 

 
№ п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Базовая часть 90 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

1.1 
Основы знаний о 

физической культуре 
7 

1.2 Спортивные игры 20 

 

1.3 
Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 

18 

1.4 Легкая атлетика 20 

1.5 Лыжная подготовка 17 

1.6 
Элементы 

единоборств 
8 

2 Вариативная часть 15 

 
 

2.1 

Материал, 

связанный с 

региональными и 

национальными 

особенностями 

 
 

6 

 

 

2.2 

По выбору учителя, 

учащихся, 

определяемой самой 

школой, по 

углубленному 

изучению одного из 
видов школы 

 

 

6 
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   использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 
работы в парах, которые учат школьников 

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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Итого 102  

 

Тематическое планированиеучебного предмета «Физическая культура». 

Базовый уровень 

11 класс. 102 часа. 3 часа в неделю 

 

 
№ п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Базовая часть 90 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

1.1 
Основы знаний о 

физической культуре 
7 

1.2 Спортивные игры 20 

 

1.3 
Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 

18 

1.4 Легкая атлетика 20 
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1.5 Лыжная подготовка 17 информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 
работы в парах, которые учат школьников 

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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1.6 
Элементы 

единоборств 
8 

2 Вариативная часть 15 

 
 

2.1 

Материал, 

связанный с 

региональными и 

национальными 

особенностями 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

По выбору учителя, 

учащихся, 

определяемой самой 

школой, по 

углубленному 

изучению одного из 

видов школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 Итого 102  
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 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая 

программа, 10-11 классы: учебно-методическое пособие / С.В.Ким.- М.:Вентана- Граф, 

2019. 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих 

развитие 

умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: умения познавательные, 

интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, 

работыс 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 информации 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; 
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умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены 

 

Предметные результаты освоения программы: 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 

стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о 

социально-демографических и экологических процессах на территории России; о 

подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
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• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа 

жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 

и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» Базовый уровень 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико- 

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

 
 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России 

в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

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. 
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Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 

и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие.Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

Учебные сборы 

Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней  

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно - медицинской 

подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В 

процессе учебных сборов выполняются мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

Тематическое планирование (учебные сборы, 10 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество часов Общее 

количество 

часов 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

 

1. Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2. Огневая подготовка  3  2 4 9 

3. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

  2   2 

4. Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5. Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6. Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7.  
Военно-медицинская подготовка 

 2    2 

8. Основы безопасности военной 

службы 

1     1 

 Итого 7 7 7 7 7 35 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 
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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. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 

при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах,обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ». Базовый уровень 

10 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

 

 
№ п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 

1 
Раздел 1. Основы 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

15 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 
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1.1 

Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

 учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 

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 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

 
 

1.2 

Глава 2. 

Законодательные основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества, 

государства (5 ч) 

 

 

 
1.3 

Глава 3. 

Организационные основы 

защиты населения и 

территорий России в 

чрезвычайных   ситуациях 
(5 ч). 

 

 

2 
Раздел 2. Военная 

безопасность 

государства 

 

10 

 
2.1 

Глава 4. Чрезвычайные 

ситуации военного 

характера и безопасность 

(5 ч) 

 

 
 

2.2 

Глава 5. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на защите 

государства от военных 

угроз (5 ч) 

 

 

3 
Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 

9 

 
 

3.1 

Глава 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: 

Инфекционные  и 

неинфекционные 
заболевания (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 

Глава 7. Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях (5 ч) 
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   одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Всего 34  

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ». Базовый уровень 

11 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 1 часа в неделю, 34 часа в год 

 
№ п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 
1 

Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности личности, 

общества, государства 

 
15 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

 

 
1.1 

Глава 1. Научные основы 

формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 
среде обитания (5 ч) 

 

 

 

1.2 

Глава 2. Комплекс мер 

взаимной 

ответственности 

личности, общества, 

государства  по 

обеспечению 

безопасности (5 ч) 

 

 

1.3 

Глава 3. Экстремальные 

ситуации и безопасность 
человека (5 ч) 

 

 

2 
Раздел 2. Военная 

безопасность 

государства 

 

10 

 
 

2.1 

Глава 4. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на защите 

государства от военных 

угроз (5 ч) 

 

 
 

2.2 

Глава 5. Особенности 

военной службы в 

современной Российской 

армии 
(5 ч) 

 

3 Раздел 3. Основы 9 
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 медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 

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 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

3.1 
Глава 6. Основы 

здорового образа жизни (4 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Глава 7. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях (5 ч) 

 

 Всего 34  

 

 Рабочая программа «Индивидуальный проект» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный 

проект» 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 

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; 

- 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. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

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

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- -сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебноисследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, 

где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут 

быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (15ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, 

смешанные проекты. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно- 

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Волонтёрские    проекты     и     сообщества.     Виды     волонтёрских     проектов: 
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социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 

одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (4 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём элементы образа 

будущего: что мы хотим изменить своим проектом. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (6 ч) 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижение и 

формулировка цели проекта. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

результатов проекта. Роль акции в реализации проектов. Ресурсы и бюджет проекта. Поиск 

недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта(4ч) Анализ необходимых условий 

реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных дисциплин. Раздел 

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель. Источники финансирования проекта. Сторонники и команда 

проекта, эффективность использования вклада каждого участника. Особенности работы 

команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте. Модели и способы 

управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (6ч) 

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. Возможные риски 

проектов, способы их предвидения и преодоления. Сравнение проектных замыслов. 

Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Индивидуальный проект» 

10 класс, 34 часа, 1ч/неделю 

 

 
№ п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Культура 

исследования и 

проектирования 

15 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

2 Самоопределение 4 

3 Замысел проекта 6 

4 Условия реализации 

проекта 

4 

5 Трудности реализации 

проекта 

6 
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   (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые 

учат школьников 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 мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Итого 34  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Индивидуальный проект» 

11 класс, 34 часа, 1 час в неделю 
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№ п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Трудности реализации 

проекта 

8 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые 

учат школьников 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 

2 Предварительная 

защита и экспертная 

оценка проектных и 

исследовательских 

работ 

10 

3 Дополнительные 

возможности 
улучшения проекта 

10 

4 Презентация и защита 

индивидуального 

проекта 

6 
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   доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Итого 34  

 

 

 Программы элективных курсов 

Рабочая прграмма элективного курса «Избранные вопросы математики» 

10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые образовательные результаты 

личностные 

-представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

-умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность 

в общении; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

-способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные 

-достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

-умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

-умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и 

осуществлять свою деятельность, направленную на решение конкретных задач. 

предметные 

- иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: 

число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, неравенство, график, диаграмма и 

др; 

- владеть ключевыми математическими умениями: выполнять точные и 

приближенные вычисления с действительными числами; выполнять преобразования 

выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции; решать 

уравнения, , неравенства и системы неравенств, находить элементы многоугольников и 

многогранников, решать логические задачи; 

- применять приобретенные знания и умения для решения практических задач и 
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задач из смежных дисциплин. 

 

Содержание элективного курса «Избранные вопросы математики» 

10 класс 

Числа и их свойства Алгебраические выражения. Текстовые задачи. Формулы. 

Округление. Размеры и единицы измерения. Диаграмма. График. Многоугольники. 

Многогранники. Неравенства. Анализ утверждений. 

11 класс 

Алгебраические выражения. Вычисление и преобразования. Алгебраические 

уравнения. Действия с формулами. Тригонометрические выражения. Тригонометрические 

уравнения. Производная. Применение производной к исследованию функции. Вероятность 

события. Многоугольники. Многогранники. Уравнения и неравенства повышенной 

сложности. 

Тематическое планирование элективного курса «Избранные вопросы 

математики» 

10 класс 

 

№ 

урока 

 

Тема 

Количес 

тво 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 Алгебраические выражения.  Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

1-2 Вычисление и 2 
 преобразования.  

3-5 Различныетекстовые задачи. 3 

6-7 Действия с формулами. 2 

8-9 
Округление с недостатком и 

2 
избытком. 

10-12 
Размеры и единицы 

3 
измерения. 

13-14 
Определение величины по 

2 
графику. 

15-16 
Определение величины по 

2 
диаграмме. 

17-18 
Выбор оптимального 

2 
варианта. 

19-21 Многоугольники. 3 

22-24 Многогранники. 3 

25-26 Числовые промежутки. 2 
 Неравенства. Установление  

27-28 
соответствие между 
неравенствами и их 

2 

 решениями.  

29-30 Анализ утверждений. 2 

31-32 Числа и их свойства. 2 

33 Задачи на смекалку. 1 

 

 
34 

 

 
Решение задач по всему 

курсу. 

 

 
1 
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№ 

урока 

 

Тема 

Количес 

тво 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

   через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 

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 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 ИТОГО 34  

 

Тематическое планирование элективного курса «Избранные вопросы 

математики» 

11 класс 

 

№ 

урока 

 

Тема 

Количес 

тво 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 

1 

Алгебраические выражения. 

Вычисление и 
преобразования. 

 

2 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

2 Алгебраические уравнения. 2 

3 Действия с формулами. 1 

4 
Тригонометрические 

выражения. 
1 

5 Тригонометрические 2 
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№ 

урока 

 

Тема 

Количес 

тво 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 уравнения.  активизации их познавательной 

деятельности; 
побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 

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 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

 

6 
Производная. Применение 

производной к исследованию 

функции 

 

2 

7 Вероятность события. 1 

8 
Многоугольники. 

Многогранники. 
2 

9 
Уравнения и неравенства 

повышенной сложности 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые занятия. Решения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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№ 

урока 

 

Тема 

Количес 

тво 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

   опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 
ИТОГО 34 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса «Обучение сочинениям разных жанров» 

10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;

 интерес к изучению языка;

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД: 

-научится: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 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. 

Познавательные УУД: 

-научится: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения языковых задач; • 

давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
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• объяснять явления, связи и отношения. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы. 

Предметные результаты:

- будет знать структуру сочинения-рассуждения, сочинения-описания, сочинения- 

повествования, смысл понятий: проблема текста, позиция автора, аргументация 

собственного мнения по проблеме, смысловая цельность, речевая связность, языковая 

норма, этическая норма, фактологическая точность. 

- будет уметь: 

 отличать особенности написания сочинений в рассмотренных жанрах;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:

 составлять план сочинения выбранного жанра и последовательно излагать 

собственные мысли в соответствии с темой;

 аргументировать свою точку зрения, опираясь на жизненный и читательский опыт;

 привлекать дополнительные источники для написания сочинения в качестве 

эпиграфов и цитат;

 использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка;

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими нормами 

литературного языка.

 обнаруживать и исправлять речевые, орфографические, пунктуационные и 

грамматические ошибки, редактировать текст.

Ожидаемые метапредметные результаты освоения программы Регулятивные УУД 

Обучающийся, закончивший курс, Коммуникативные УУД Обучающийся, освоивший 

курс, научится: • работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Познавательные УУД Обучающийся, освоивший курс, 

 

Содержание элективного курса «Обучение сочинениям разных жанров» 

 

1. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования к 

составлению текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определённой 

стилистике. 

2. Работа над текстом художественного произведения при подготовке к 

сочинению. 

Отбор материала, систематизация фактического материала, планирование будущего 

текста. 

3. Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по 

русскому языку и литературе. Основные литературоведческие понятия в формулировках 

тем сочинений. 

4. Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие 

жанров: литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, путешествие, 

сочинение-характеристика, литературный портрет. Зависимость структуры сочинения от 

его типа. 
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5. Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование цитат 

в сочинении. Развёрнутый план работы рад сочинением-рассуждением. Сочинение- 

рассуждение. Рассуждение-доказательство, рассуждение-опровержение. 

6. Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений 

(историческое, историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, 

сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

7. Сочинение-характеристика героя (герои, образ, персонаж, повествователь, 

лирический герой). Сравнительная характеристика литературных героев. Групповая 

характеристика литературных героев. План построения сочинения-сравнения. 

8. Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творчества 

одного писателя. Принципы, лежащие в основе сочинений по нескольким произведениям 

или периоду творчества писателя. 

9. Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям разных 

писателей. Принцип построения сочинения обзорного характера. 

10. Анализ эпизода. Схема анализа эпизода. Работа над эпизодом при анализе 

художественного произведения. 

11. Сочинение-анализ стихотворения. Имманентный анализ. Интертекстуальный 

анализ. 

12. Стилистика сочинения. Редактирование и рецензирование, анализ сочинения. 

 
 

Тематическое планирование элективного курса «Обучение сочинениям разных 

жанров» 

10 класс. 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Сочинение как текст. 

Основные признаки 

текста. 

 

1 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 

2-7 Работа над текстом 

художественных 

произведений  при 

подготовке к сочинению. 

 
6 

8-11 Теоретико-литературные 

понятия и их роль в 

подготовке к экзаменам 
по литературе. 

 
4 

12-13 Классификация 

сочинений по 

проблематике, тематике и 

жанрам. 

 
2 

14-21 Своеобразие жанров 

сочинений. 
8 

22-27 Выбор темы сочинения. 

Структура сочинения. 
6 

28-34 Сочинение-рассуждение.  

 
7 
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   добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Всего 34  

 

11 класс. 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ Тема Количест 

во часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 
1 Сочинение- 

1 
Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 рассуждение 

2-7 Сочинение- 
6 

 характеристика 

8-13 Обобщающие  

 сочинения. Принцип 6 
 их построения  

14-19 Анализ эпизода в 
6 

 школьном сочинении 

20-27 Анализ стихотворения 
8 

 в школьном сочинении 

28-30 Редактирование и  
 рецензирование 3 
 сочинений  

31-32 Защита учащимися  
 сочинений разных 2 
 жанров  

33-34 Резервный урок 2 
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   использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; работы в 

парах, которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Всего 34  

 

Рабочая программа элективного курса «Искусство владеть словом» 

10, 11 класс (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;

 интерес к изучению языка;

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД:

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы. 

Предметные результаты:

-обучающийся, освоивший курс, будет знать структуру сочинения-рассуждения, 

сочинения-описания, сочинения-повествования, смысл понятий: проблема текста, позиция 

автора, аргументация собственного мнения по проблеме, смысловая цельность, речевая 

связность, языковая норма, этическая норма, фактологическаяточность; 

-обучающийся, освоивший курс, будет уметь: 

отличать особенности написания сочинений в рассмотренных жанрах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

составлять план сочинения выбранного жанра и последовательно излагать 

собственные мысли в соответствии с темой; 

аргументировать свою точку зрения, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

привлекать дополнительные источники для написания сочинения в качестве 

эпиграфов и цитат; 

использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка; 

оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими нормами 

литературного языка. 

обнаруживать и исправлять речевые, орфографические, пунктуационные и 

грамматические ошибки, редактировать текст. 

 

Содержание элективного курса «Искусство владеть словом» 

Введение. Текст как речевое произведение 

(Повторение) 

Текст. Тема и основная мысль. Способы связи между предложениями. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Средства выразительности в тексте. Стилистические 

возможности языковых средств. Главные признаки текста. 

Ключевые слова и выражения: микротема, абзац, зачин, цепная и параллельная 

связи, лексические и грамматические средства связи, словесная ткань. 

Сочинение – это тоже текст 

Формулировка темы сочинения. О некоторых правилах цитирования ( как сделать  

цитату частью текста). Разнообразие тематических сочинений. Объём сочинений. 

Ключевые слова и выражения: прямая и косвенная речь, частичное цитирование, 

цитирование с помощью вводных слов, вводных предложений. 

Реферат как вид текста 

Цель реферата. Требования к реферату. 
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Ключевые слова и выражения: реферировать, реферативный (журнал), 

реферативное (сообщение), референт, исходный текст, библиографические данные книги 

или статьи, слова- «скрепы», научная информация. 

У каждого сочинения – свой жанр (обзор) 

Единство содержания и формы. Источник материала сочинений. Жанры малой 

формы. Публицистические жанры информационного и аналитического характера. Жанры, 

используемые в научной работе. От чего зависит выбор жанра? 

Ключевые слова и выражения: авторы, авторское достоинство, произведение 

словесности. 

Репортаж 

Репортаж – один из жанров публицистики. Содержание репортажа. Различие между 

репортажем и информационной заметкой. Правила построения репортажа. Языковые 

средства в репортаже. Формы выражения авторского «я». 

Ключевые слова и выражения: комментатор, комментировать, репортёр, 

динамика, «эффект присутствия», документальная точность, достоверность. 

Интервью 

Интервью как информационный жанр. Цель интервью. Разновидности интервью. 

Интервью не просто беседа. В чём своеобразие языка интервью. Речевая ситуация. 

Ключевые слова и выражения: интервьюер, интервьюировать, корреспондент, 

журналист, диалогическая речь, интервьюируемый (опрашиваемый), интервьюирующий 

(опрашивающий), речевой этикет, интервью-рассказ, интервью-беседа, интервью- 

зарисовка. 

Портретный очерк 

Очерк документальный и недокументальный. Очерк проблемный и портретный. 

Сходство и их различие. Способы выражения позиции автора в очерке. Портретный очерк 

– один из видов очерка, широко распространенного публицистического жанра. Герой 

портретного очерка. Составные части портретного очерка. Этапы работы над очерком. 

Ключевые слова и выражения: публицистичность изложения, фактический 

материал, динамика, раскрытие темы в динамике, общественная значимость, портрет 

одного человека, коллективный портрет нескольких персонажей. 

Путевой очерк (путевые заметки) 

Путевой очерк и путевые зарисовки. Сходство и их различие. Путевые заметки как 

жанр художественной публицистики. Содержание путевых заметок. Назначение путевых 

заметок. Типы речи путевых заметок. 

Ключевые слова и выражения: зарисовка, информативная речь, речь 

изобразительная: подлинный жизненный материал, рассказ о событии. 

Статья 

Статья – объясняющий жанр публицистики. Задача статьи. Строение статьи. 

Языковые особенности статьи. 

Ключевые слова и выражения: проблема, тезис, аргументы. 

 

11 класс 

Введение. Текст как речевое произведение (повторение) 

Текст. Тема и основная мысль. Способы связи между предложениями. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Средства выразительности в тексте. Стилистические 

возможности языковых средств. Главные признаки текста. 

Ключевые слова и выражения: микротема, абзац, зачин, цепная и параллельная 

связи, лексические и грамматические средства связи, словесная ткань. 

Эссе 

Эссе как разновидность очерка научного, исторического критического, 

публицистического  характера. Жанровые особенности эссе. Языковые средства, 
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характерные для жанра эссе. Требования к эссе. Виды эссе с точки зрения тематики. Жанры 

эссе. 

Ключевые слова и выражения :впечатления, ассоциации, раздумья, размышления, 

афористичность, подчеркнутая субъективность, свободная композиция, оригинальный 

взгляд на предмет, отточенность формы. 

Рецензия 

Рецензия как разновидность критической статьи. Стили речи в рецензии. Типы речи 

в рецензии. Отличие рецензии от отзыва и эссе. Требования к форме рецензии. Языковые 

средства в рецензии. Как строится научная рецензия. Формы рецензии. 

Ключевые слова и выражения:рецензент, рецензия на книгу, клише, суждение, 

обоснование, объективный анализ, субъективная оценка. 

Дневниковые записи 

Дневники великих людей. Дневник - литературная форма изложения мыслей. 

Композиция дневника. Типы речи в дневниковых записях. Особенности текста дневника. 

Ключевые слова и выражения: творческая фантазия и воображение, заставка, 

личные записи. 

Сочинение-письмо 

Виды сочинения-письма. Обязательные условия сочинения- письма. Письма 

великих людей. Языковые особенности сочинения-письма. Речевые формулы. 

Ключевые слова и выражения: запись адресата, обращение к адресату, подпись 

пишущего со словами прощания, приветствия, концовка письма. 

Тематическое планирование элективного курса «Искусство владеть словом» 

10 класс.  1 час в неделю, 34 часа в год 

№ Тема Количест 

во часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 
 Введение. Текст как  Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

1-2 речевое произведение 2 
 (повторение)  

3-6 
Сочинение — это тоже 

4 
текст 

7-10 Реферат как вид текста 4 

11-12 
У каждого сочинения 

2 
свой жанр (обзор) 

13-15 Репортаж 3 

16-17 
Форма контроля: 

2 
сочинение-репортаж 

18-20 Интервью 3 

21-23 Портретный очерк 3 

24-26 Путевой очерк 3 

27-28 
Форма контроля: 

2 
сочинение по картине 

29-32 Статья 4 

 

 

 
 

33-34 

 

 

 
Резервный урок. 

Повторение 

 

 

 
 

2 
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   соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Всего 34  

 

11 класс. 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 

№ 

 

Тема 

Количес 

тво 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 Введение. Текст как  Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

1-4 
речевое 
произведение(повторение 

4 

 )  

5-8 Эссе 4 

9-12 
Форма контроля: 

4 
сочинение в жанре эссе 

13-16 Рецензия 4 
 Форма контроля:  

17-20 
сочинение на 
литературное 

4 

 произведение  

21-24 Дневниковые записи 4 

25-28 
Форма контроля: 

4 
сочинение-дневник 

29-32. Сочинение-письмо 4 

 Итоговое занятие  

33-34  2 
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   использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; работы в парах, которые учат 

школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Всего 34  

 

 

Рабочая программа элективного курса «Право. Основы правовой культуры» 

10, 11 класс (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами— умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

На базовом уровне 

• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 
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• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Содержание элективного курса «Право. Основы правовой культуры» 

Тема 1.Роль права в жизни человека и общества. 
Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук.  

Основные виды юридических профессий. Информация и право. Право и основные теории 

его понимания. Признаки и функции права. Нормы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая 

информация. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. 

Право. Метод правового регулирования. Социальные нормы. Моральные нормы. Обычаи. 

Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. Правовое 

регулирование. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы. 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Частное право. Публичное право. Материальное право. 

Процессуальное право. Законодательная инициатива. Закон. Подзаконный акт. Локальный 

нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение. Правопорядок с позиции юридической науки. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Общественная 

опасность коррупции для граждан, общества и государства. Антикоррупционные меры. 

Понятия. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. 

Правосубъектность. Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. 

Правопорядок. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовое сознание. 

Коррупционные правонарушения. 

Тема 4. Государство и право. 
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Понятие государства. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган 

и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Принципы местного самоуправления.Конституционное право Российской 

Федерации и его источники. Конституция Российской Федерации— основной закон 

государства. Структура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного 

строя России. Эволюция понятия «гражданство». Принципы гражданства. Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Классификация прав человека. Личные права. 

Политические права и свободы. Социальные, экономические и культурные права. Права 

ребёнка. Обязанности граждан. Избирательное право и избирательный процесс. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая 

система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. 

Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная 

республика. Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. 

Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. 

Орган государства. Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. Конституция. 

Гражданское общество. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без 

гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. 

Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Ценз. Референдум. 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. 

Мировые судьи. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 

Гражданское процессуальное право.Принципы гражданского процесса. Участники и стадии 

гражданского процесса. Арбитражные суды и арбитражное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел.  

Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов: Федеральная служба 

охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных 

приставов, Федеральная служба войск национальной гвардии, Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 

преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

11 класс 

Тема 1. Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 
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интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Тема 2. Семейное, жилищное, трудовое право. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные право- 

отношения. Реализация гражданами права на жилье. Понятие трудового права. Принципы 

и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия 

расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего 

времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

Тема 3. Административное право и административный процесс. 

Административное право и административные отношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правоотношения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных наказаниях. 

Тема 4. Уголовное право и уголовный процесс. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность 

и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Тема 5. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. 

Тема 6. Международное право. 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 
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Тематическое планирование элективного курса «Право. Основы правовой 

культуры» 

10 класс. 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ 
 

тема 

кол- 

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1-4 Роль права в жизни 4 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 
работы в парах, которые учат школьников 

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 

 человека и общества  

5-10 Теоретические основы 6 
 права как системы  

11-14 Правоотношения и 4 
 правовая культура  

15 Промежуточный контроль 1 

16-27 Государство и право 12 

28-33 Правосудие и 6 
 правоохранительные  

 органы  

34 Промежуточный контроль 1 



364  

364 

 

 

 

   доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Всего 34  

 

11 класс. 0, 5 часа в неделю, 17 часов в год 

 

№ п/п Разделы, темы. Кол- 

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Гражданское право. 6 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

2 Семейное, жилищное, 

трудовое право. 

4 

3 Административное право и 

административный 

процесс. 

2 

4 Уголовное право и 

уголовный процесс. 

1 

5 Правовое регулирование в 

различных сферах 

общественной жизни. 

2 

6 Международное право. 2 
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   стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; работы в парах, 
которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Всего 17  

 

11 класс. 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ п/п Разделы, темы. Кол- 

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Гражданское право. 12 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

2 Семейное, жилищное, 

трудовое право. 

8 

3 Административное право и 

административный 

процесс. 

2 

4 Уголовное право и 

уголовный процесс. 

2 

5 Правовое регулирование в 

различных сферах 

общественной жизни. 

5 

6 Международное право. 5 
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   предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; работы в парах, 
которые учат школьников 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 мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Всего 34  

 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Клуб общения старшеклассников» 10-11 

класс (духовно-нравственное направление) 

Цель курса: помочь обучающимся приобрести опыт социального успеха и 

подготовиться к будущему через развитие интеллектуально-творческого потенциала и 

коммуникативных способностей. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

расширение и углубление знаний в области психологии; 

формирование мотивации к самопознанию, духовно-нравственному 

совершенствованию, социальному самоопределению; 

обучение способам саморегуляции эмоциональных состояний и поведения, 

формирование навыков объективной самооценки и самоанализа, адекватной оценки 

себя и окружающей действительности; 

обучение активным формам, приемам организации свободного времени, развитие 

познавательной,    социальной,    творческой    активности    учащихся,    развитие 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

расширение положительного опыта взаимодействия с окружающими людьми в 

различных видах деятельности, пополнение опыта работы и общения в группе, коллективе, 

социуме. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Клуб общения 

старшеклассников» 

Программа включает следующие основные разделы: 

1. Познай себя - познай другого. 

2. Диалог-клуб «Кругозория». 

3. Лаборатория творческой мысли 

Содержание разделов программы может изменяться, дополняться новыми 

материалами, исходя из свободно возникающих и растущих, в процессе познания интересов 

обучающихся к различным сферам жизни и постоянно меняющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей. 

Вводное занятие «Клуб объединяет друзей» 

Раздел 1 «Познай себя - познай другого». 

Темперамент и характер 

Четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. 

«Мой темперамент», «Я и мой характер», «Базовые характеристики личности». 

Моделирование и проигрывание жизненных ситуаций по теме. 

Способности и их развитие 

В чем проявляются способности. С готовыми способностями не рождаются. 

Способности и задатки. От чего зависит уровень развития способностей. Факторы, 

влияющие на развитие способностей. Как развивать свои способности. Способности и 

уверенность в себе. 

Особенности познавательных процессов 

Как развить внимание и сделать его лучше (практические советы). 

Психологические игры и упражнения на развитие внимания: «Кто быстрее?», 

«Наблюдательность», «Корректура», «Концентрация», «Сверхвнимание» и др. 

Как мы познаем окружающий мир и общаемся друг с другом? Пять органов чувств 

(глаза, уши, нос, кожа, язык). Пять чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Что 

означает понятие «шестое чувство»? Специальные упражнения для органов чувств: «Самый 

чувствительный», «Слепой, глухой, немой», «Жмурки» и др. 

«Как мы храним то, что знаем» (о памяти). Типы запоминания: произвольное, 

непроизвольное, ассоциативное. Причины сохранения информации. 

Упражнения на развитие памяти: «Ассоциация», «Заблудившийся рассказчик», 

«Калейдоскоп», «Домино». 

«Откуда берутся наши мысли» (о мышлении). 

Упражнения, диагностические методики и другие приемы развития мыслительной 

деятельности: «Ключ к неизвестному», «Сходство и различие», «Опечатка», «Поиск 

аналогов», «Выражение мысли другими словами», «Построение системы причин». 

«Плохо ли быть фантазером» (о воображении). Знакомство с понятием. Роль 

воображения в деятельности человека. Особый вид воображения - мечта (мечта реальная и 

мечта нереальная (грезы)). Творческое воображение. Роль фантазии в игровой и творческой 

деятельности. Вдохновение. Упражнения и другие приѐмы развития воображения: «Не 

может быть», «Что стало бы, если бы...», «Способы применения предмета», «Волшебный 

карандаш», «Перевоплощения», «Антивремя». 

Эмоции, чувства, воля. Саморегуляция. Эмоционально-чувственная сфера 

личности. 

Аффект, эмоции, настроение, стресс. Причины возникновения положительных и 

отрицательных эмоций. Воля как источник положительных и отрицательных эмоций. 

Воля и внушаемость. Привычки и воля. Способность человека сознательно 

регулировать, и активизировать свое поведение. Как воспитывать волю (советы 

специалистов). О самоконтроле и саморегуляции. Трудные состояния: стресс, фрустрация, 

тревога, страх, одиночество, вина, стыд. Способы выхода из трудных состояний. 

Потребности, мотивы, действия. «Я» и мои потребности. «Хочу, хочу, хочу!» -от 
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чего зависит удовлетворение потребностей. Контроль своих потребностей. Потребности и 

интересы, их отличие. 

Путь к самопознанию «Как любить и уважать свое «Я»», «Как определять и ценить 

свои достижения», «Как ставить реальные цели и планировать шаги их достижению», 

«Секреты успеха и счастья», «Как извлечь опыт из разных жизненных ситуаций», 

«Чувство собственного достоинства или как повысить уверенность в себе». 

Упражнения: «Рисуя свой образ», «Оцени себя сам», «Я люблю себя даже когда...», «Я и 

мои страхи», «Если бы Я был...», «Уникальный дар», «Позаботься о себе». 

Искусство самонаблюдения: психологические упражнения задания, игры: «Я - ты, 

ты -я», «Мой автопортрет», «Портрет моего друга», «Я вчера, сегодня, завтра», 

«Фиксирование мыслей и настроения». 

Приемы самоанализа: «Хвалить или ругать», «Критика и самокритика». Как 

повысить уверенность в себе». «Умей сказать нет», «Просьба: способы высказывания и 

способы отказа», «Мой портрет в лучах солнца», «Игра в радость», «Оборотная сторона 

медали». 

Психология взаимоотношений 

Общение. Роль общения в жизни человека. Проблема умения слушать и слышать 

собеседника. Метод активного слушания. Почему и как рождаются слухи. 

Техника эффективного общения. 

Ролевые этюды и упражнения по технике эффективного общения: «Искушение», 

«Запретные друзья», «Работать, а не развлекаться», «Правильный выбор». 

Социально-психологический тренинг «Поиск общего решения». Ролевая игра 

«Кораблекрушение» (поиск лидера). 

Организационно-деятельностная игра «Необитаемый остров». 

Упражнения: «Защитим наш город» (анализ поведения людей в критической 

ситуации), «Что значит "договориться?"». 

Конфликт. Типы поведения в конфликтной ситуации: мягкий, жѐсткий, 

принципиальный. Работа по урегулированию конфликта. Анализ конфликта. Ролевая игра 

«Я и мой обидчик». Моделирование и проигрывание жизненных ситуаций по теме. Ролевые 

этюды. 

Раздел 2 «Диалог-клуб «Кругозория» 

Что такое диалог? Диалог с учителем. Диалог с партнером. Диалог с группой. 

Моделирование и проигрывание ситуаций: «Собрание», «Организационная встреча» с 

помощью метода взаимодействия. 

Дискуссия и проблемное обсуждение Принцип «Каждый имеет право на свою 

точку зрения, свое мнение, свое суждение». 

Основные правила подготовки и проведения дискуссий и проблемных обсуждений. 

Роль ведущего. Памятка ведущему (практические советы). Упражнения на развитие 

восприятия чужих точек зрения и уважения своего и чужого мнения: «Потери и прибыли», 

«Трое слепых и слон», «Школа общения». 

Публичное выступление. Практикум по развитию навыков публичного 

выступления (репетиция выступающего перед зеркалом, видеозапись выступления, 

просмотр, обсуждение). Критерии оценки публичного выступления. Правила и этика 

обсуждения публичного выступления. Памятка выступающему (полезные советы). Как 

знаменитые ораторы готовились к выступлению (примеры из истории). 

Обмен информацией и мнениями по различным проблемам, волнующим молодежь. 

Организация и проведение дискуссий, проблемных обсуждений, деловых и ролевых игр, 

организация и проведение творческих встреч с интересными людьми. Примерные темы 

встреч, дискуссий: «Путешествие к успеху и счастью», «Фантазии о цели жизни», «Легко 

ли быть молодым?», «Бизнес и молодѐжь или где взять деньги?», «Лидер, кто он?», «Как 

создать свой имидж», «Искусство говорить комплименты», «Поговорим о хобби», «А 

если это любовь?», «Отрицательные эмоции и как от них избавиться», «О комплексах», 
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«Проблемы молодежного досуга», «Белая ворона», «В чьих руках твое здоровье?», 

«Родители как партнеры», «Совершенствуя себя, мы совершенствуем мир», «Проблемы 

выживания в современных условиях». 

Раздел 3. «Лаборатория творческой мысли» 

Знакомство с понятиями «творчество», «творческие способности». Упражнения 

«Ассоциирование», «Банк оригинальных идей», «Как преодолеть жизненные трудности», 

«Сила творческой мысли», «Как найти свое призвание», «Импровизация на тему» и другие. 

Секреты сценарного мастерства. Разработка сценариев и проведение творческих 

и игровых программ, любительских спектаклей, инсценировок и т. д. 

Итоговое занятие. 

Общий сбор членов клуба. Подведение итогов года в форме творческого отчета, 

перспективы развития клуба. Творческий «капустник», развлекательная программа 

«Друзья, прекрасен наш союз...». 

Для освоения курса внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

работы: 

 Мини-лекции; 

 Мотивационные, рефлексивные и другие диалоги; 

 Направленный рассказ, беседа; 

 Проблемные обсуждения, дискуссии; 

 Упражнения; 

 Учебно-игровые тренинги; 

 Коммуникативные и игровые практикумы; 

 Творческие мастерские; 

 Организационно - деятельностные игры; 

 Деловые, ролевые, творческие игры; 

 Игры-импровизации, ролевые этюды, любительские инсценировки и 

спектакли; 

 Творческие встречи и т. д. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Клуб общения 

старшеклассников» 

10 класс, 1 ч./неделю, всего 35 ч. 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Клуб объединяет друзей» 1 

2 Четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, 

меланхолик. «Мой темперамент», «Я и мой характер», «Базовые 

характеристики личности». 
Моделирование и проигрывание жизненных ситуаций по теме 

1 

3 Способности и их развитие. В чем проявляются способности. С 

готовыми способностями не рождаются. 

1 

4 Способности и задатки. От чего зависит уровень развития 

способностей. Факторы, влияющие на развитие способностей. 

Как развивать свои способности. Способности и уверенность в 

себе. 

1 

5 Особенности познавательных процессов. Как развить внимание и 

сделать его лучше (практические советы). Психологические игры 

и    упражнения    на    развитие    внимания:    «Кто    быстрее?», 

«Наблюдательность»,          «Корректура»,          «Концентрация», 

«Сверхвнимание» и др. 

1 

6 Как мы познаем окружающий мир и общаемся друг с другом? 

Пять органов чувств (глаза, уши, нос, кожа, язык). Пять чувств 

1 
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 (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Что означает понятие 

«шестое чувство»? Специальные упражнения для органов чувств: 

«Самый чувствительный», «Слепой, глухой, немой», «Жмурки» и 

др. 

 

7 «Как мы храним то, что знаем» (о памяти). Типы запоминания: 

произвольное, непроизвольное, ассоциативное. Причины 

сохранения информации. 

Упражнения на развитие памяти: «Ассоциация», «Заблудившийся 

рассказчик», «Калейдоскоп», «Домино». 

1 

8 «Откуда берутся наши мысли» (о мышлении). Упражнения, 

диагностические методики и другие приемы развития 

мыслительной 

деятельности: «Ключ к неизвестному», «Сходство и различие», 

«Опечатка», «Поиск аналогов», «Выражение мысли другими 

словами», «Построение системы причин». 

1 

9 «Плохо ли быть фантазером» (о воображении). Знакомство с 

понятием. Роль воображения в деятельности человека. Особый 

вид воображения - мечта (мечта реальная и мечта нереальная 

(грезы)). Творческое воображение. Роль фантазии в игровой и 

творческой деятельности. Вдохновение. Упражнения и другие 

приѐмы развития воображения: «Не может быть», «Что стало бы, 

если бы...», «Способы применения предмета», «Волшебный 

карандаш», «Перевоплощения», «Антивремя». 

2 

10 Эмоции, чувства, воля. Саморегуляция. Эмоционально- 

чувственная сфера личности. Аффект, эмоции, настроение, 

стресс. Причины возникновения положительных и 

отрицательных эмоций. Воля как источник положительных и 
отрицательных эмоций 

1 

11 Воля и внушаемость. Привычки и воля. Способность человека 

сознательно регулировать, и активизировать свое поведение. Как 

воспитывать волю (советы специалистов). О самоконтроле и 

саморегуляции. Трудные состояния: стресс, фрустрация, тревога, 

страх, одиночество, вина, стыд. Способы выхода из трудных 

состояний 

1 

12 Потребности, мотивы, действия. «Я» и мои потребности. «Хочу, 

хочу, хочу!» -от чего зависит удовлетворение потребностей. 

Контроль своих потребностей. Потребности и интересы, их 
отличие 

1 

13 Путь к самопознанию «Как любить и уважать свое «Я»», «Как 

определять и ценить свои достижения», «Как ставить реальные 

цели и планировать шаги их достижению», «Секреты успеха и 

счастья», «Как извлечь опыт из разных жизненных ситуаций», 

1 

14 «Чувство собственного достоинства или как повысить 

уверенность в себе». Упражнения: «Рисуя свой образ», «Оцени 

себя сам», «Я люблю себя даже когда...», «Я и мои страхи», «Если 

бы Я был...», «Уникальный дар», «Позаботься о себе» 

1 

15 Искусство самонаблюдения: психологические упражнения 

задания, игры: «Я - ты, ты -я», «Мой автопортрет», «Портрет 

моего друга», «Я вчера, сегодня, завтра», «Фиксирование мыслей 
и настроения» 

1 

16 Приемы самоанализа: «Хвалить или ругать», «Критика и 

самокритика». Как повысить уверенность в себе». «Умей сказать 

2 
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 нет», «Просьба: способы высказывания и способы отказа», 

«Мой портрет в лучах солнца», «Игра в радость», «Оборотная 

сторона медали». 

 

17 Психология взаимоотношений. Общение. Роль общения в жизни 

человека. Проблема умения слушать и слышать собеседника. 

Метод активного слушания. Почему и как рождаются слухи. 

2 

18 Техника эффективного общения. Ролевые этюды и упражнения 

по технике эффективного общения: «Искушение», 

«Запретные друзья», «Работать, а не развлекаться», «Правильный 

выбор». 

2 

19 Социально-психологический тренинг «Поиск общего решения». 

Ролевая игра «Кораблекрушение» (поиск лидера) 

3 

20 Организационно-деятельностная игра «Необитаемый остров» 3 

21 Упражнения: «Защитим наш город» (анализ поведения людей в 

критической ситуации), «Что значит "договориться?"». 

2 

22 Конфликт. Типы поведения в конфликтной ситуации: мягкий, 

жѐсткий, принципиальный. Работа по урегулированию 

конфликта. Анализ конфликта. Ролевая игра «Я и мой обидчик». 

Моделирование и проигрывание жизненных ситуаций по теме. 
Ролевые этюды. 

3 

23 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Клуб общения 

старшеклассников» 

11 класс, 1 ч./неделю, всего 34 ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Что такое диалог? Диалог с учителем. Диалог с партнером. 

Диалог с группой.  Моделирование и проигрывание ситуаций: 

«Собрание», «Организационная встреча» с помощью метода 

взаимодействия. 

2 

2 Дискуссия и проблемное обсуждение Принцип «Каждый имеет 

право на свою точку зрения, свое мнение, свое суждение 

1 

3 Основные   правила подготовки   и   проведения   дискуссий и 

проблемных обсуждений. Роль ведущего. Памятка ведущему 
(практические советы). 

1 

4 Упражнения на развитие восприятия чужих точек зрения и 

уважения своего и чужого мнения: «Потери и прибыли», «Трое 

слепых и слон», «Школа общения». 

2 

5 Публичное выступление. Практикум по развитию навыков 

публичного выступления (репетиция выступающего перед 

зеркалом, видеозапись выступления, просмотр, обсуждение). 

Критерии оценки публичного выступления. Правила и этика 

обсуждения публичного выступления. Памятка выступающему 

(полезные советы). 

2 

6 Как знаменитые ораторы готовились к выступлению (примеры из 

истории) 

1 

7 Обмен информацией и мнениями по различным проблемам, 

волнующим молодежь. Организация и проведение дискуссий, 

проблемных обсуждений, деловых и ролевых игр, организация и 

1 
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 проведение творческих встреч с интересными людьми. 
«Путешествие к успеху и счастью» 

 

8 «Фантазии о цели жизни», 1 

9 «Легко ли быть молодым?» 1 

10 «Бизнес и молодѐжь: или где взять деньги? 1 

11 Лидер, кто он?», 1 

12 Как создать свой имидж» 1 

13 «Искусство говорить комплименты» 1 

14 «Поговорим о хобби 1 

15 А если это любовь? 1 

16 «Отрицательные эмоции и как от них избавиться» 1 

17 Проблемы молодежного досуга 1 

18 О комплексах 1 

19 «Белая ворона» 1 

20 В чьих руках твое здоровье? 1 

21 Родители как партнеры 1 

22 Совершенствуя себя, мы совершенствуем мир 1 

23 Проблемы выживания в современных условиях 1 

24 Знакомство с понятиями «творчество», «творческие 

способности». Упражнения «Ассоциирование», «Банк 

оригинальных идей», «Как преодолеть жизненные трудности», 

«Сила   творческой   мысли»,   «Как   найти   свое   призвание», 
«Импровизация на тему» и другие. 

2 

25 Секреты сценарного мастерства. Разработка сценариев и 
проведение творческих и игровых программ, любительских 

спектаклей, инсценировок и т. д. 

2 

26 Общий сбор членов клуба. Подведение итогов года в форме 

творческого отчета, перспективы развития клуба. Творческий 

«капустник», развлекательная программа «Друзья, прекрасен наш 

союз...» 

2 

27 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 34 

 

Учебно-методическое обеспечение курса внеурочной деятельности 

1. Платонов К. Занимательная психология. - С.-Пб., 1997. 

2. Чернышев А.С., Белянский Ю.В. и др. Программа молодѐжных лидеров и 

социально-психологической помощи подросткам и юношам. – Курск, 1994. 

3. Берклен-Ален М. Забытое искусство слушать. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 

256с.  

4. Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов. – Санкт-Петербург, 2001. 

5. Мастеров Б.М.  Психология саморазвития: психотехника риска и правила 

безопасности. – Рига – М., 1997. 

6. Основы конструктивного общения. Хрестоматия. Составители: Т.Г. 

Григорьева, Т.П. Усольцева. – Новосибирск – Москва, 1997. 

7. Соколова В.В. Культура речи, культура общения. – М.,1995. 

8. Ханин М. Как правильно научиться красиво и правильно говорить. – Санкт- 

Петербург, 1997. 

9. Цукерман Г. Психология саморазвития: задача для подростков и их 

педагогов. – Рига – М., 1997. 



373  

373 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Краеведение» (духовно-нравственное 

направление) 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

Школьники приобретают и углубляют знания об истории происхождения названия 

города и края, об истории родного города и края, об истории школы; о семье и семейных 

традициях; о жизни ветеранов Великой Отечественной, войны и тружеников тыла; о 

правилах коллективной работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения 

информации. 

Ученик научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Школьник может приобрести: 

- опыт работы с архивными документами и материалами, музейными 

экспонатами и документами, через фотосессии по историческим и современным местам 

села, через практические занятия; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

общения с представителями других поколений, с участниками и очевидцами Великой 

Отечественной войны; 

- опыт волонтёрской деятельности; опыт организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в группе. 

Регулятивные: 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 
Проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области краеведения; 

Контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению истории семьи, истории родного общества, а также их результатов 

на основе выработанных критериев; 

Применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные: 

- Умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, проведении исследований; 

- Работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций 

и позиций в совместной деятельности, находить определение решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон; 

- Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 
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результаты учебных проектов; 

- Умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения учебных и практических задач курса «Краеведение». 

Предметные: 

- Понимание основных принципов исторического развития общества в родном 

городе и крае: представление о роли известных людей в обществе, о причинах и 

последствиях происходящих событий, о роли государства в формировании исторического 

положения родного края; 

- Использование приемов работы с простой статистической информацией, ее 

осмысление, проведение простых расчетов для определения социальных колебаний в 

обществе; 

- Расширение кругозора в области истории родного края и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Виды деятельности при реализации курса: 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

- викторина; 

- диспут; 

- конференция; 

- поисковые и научные исследования; 

- круглый стол. 

Содержание курса 

Введение в курс «Краеведение» 

Цели и задачи курса “Краеведение”: знакомство с общей структурой курса, его 

содержанием, формами и видами работ. Обсуждение тем коллективных и самостоятельных 

работ, форм предоставления материалов и критерии их оценивания. Обзор литературы. 

Географическое положение города Барнаула, его географические координаты. 

Практическая работа: изучение особенностей географического положения города 

Барнаула, Алтайского края и его влияние на природу, и хозяйственную деятельность 

населения. 

История школы 

История существования школы. Известные выпускники школы. 

Моя малая родина - город Барнаул 

Понятие о геральдике. Геральдика города Барнаула, Алтайского края. 

Изучение происхождения названий города, улиц города Барнаула, рек, озер, 

отдельных территорий. Барнаульские церкви, как памятники истории и культуры. Изучение 

по различным источникам информации православных святынь своего города, района, 

округа. 

Наши земляки и их достижения 

Известные барнаульцы XVIII века, известные барнаульцы XIX века, известные 

барнаульцы XX века, известные барнаульцы начала XXI века. 

Моя семья. Моя родословная. 

Моя семья. Происхождение имени, фамилии. Родственные отношения. Составление 

родословной. Семейный альбом - летопись семьи. История семьи в истории страны. 

Семейные праздники и традиции. 

Военные события 

Алтайский край и Великая Отечественная война. Барнаул и Великая Отечественная 

война. Война в памяти народной. Практическая работа по сбору воспоминаний. Великая 

Отечественная война и моя семья. Практическая работа «Составление плаката Памяти». 

Краеведческая игра «Мой край». Итоговое повторение 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

10 класс, 1ч./неделю, всего 35 ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение в курс «Краеведение». Цели и задачи курса 
«Краеведение»: знакомство с общей структурой курса, его 

содержанием, формами и видами работ 

1 

2 Обсуждение тем коллективных и самостоятельных работ, форм 

предоставления материалов и критерии их оценивания. Обзор 

литературы 

2 

3 Географическое положение города Барнаула, его географические 

координаты 

2 

4 Практическая работа: изучение особенностей географического 

положения города Барнаула, Алтайского края и его влияние на 

природу, и хозяйственную деятельность населения 

3 

5 История школы 2 

6 Известные выпускники школы 2 

7 Моя малая родина - город Барнаул 2 

8 Понятие о геральдике. Геральдика города Барнаула, Алтайского 

края 

3 

9 Изучение происхождения названий города, улиц города Барнаула, 

рек, озер, отдельных территорий 

4 

10 Барнаульские церкви, как памятники истории и культуры 2 

11 Изучение по различным источникам информации православных 

святынь своего города 

2 

12 Наши земляки и их достижения 2 

13 Известные барнаульцы XVIII века 2 

14 Известные барнаульцы XIX века, 2 

15 Известные барнаульцы XX века 2 

16 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

11 класс, 1ч./неделю, всего 34 ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Моя семья. Моя родословная. Происхождение имени, фамилии 2 

2 Родственные отношения. Составление родословной. 3 

3 Семейный альбом - летопись семьи. 2 

4 История семьи в истории страны. 3 

5 Семейные праздники и традиции 2 

6 Военные события. Великая Отечественная война 2 

7 Алтайский край и Великая Отечественная война 2 

8 Барнаул и Великая Отечественная война. 3 

9 Война в памяти народной. 3 

10 Практическая работа по сбору воспоминаний 2 

11 Великая Отечественная война и моя семья. 2 

12 Практическая работа «Составление плаката Памяти» 2 

13 Краеведческая игра «Мой край». 2 
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14 Итоговое повторение. Резервные занятия 4 
 Итого 34 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура здоровья» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Цель курса внеурочной деятельности - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, организации активного отдыха. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими 

действиями и приёмами; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Актуальность 

Проблема здоровья сейчас у всех на слуху. Всё чаще вспоминаются слова Сократа 

о том, что “здоровье - это не всё, но без здоровья всё - ничто”. Малоподвижный образ жизни, 

несбалансированное питание, неблагополучная экология влияют на состояние здоровья 

учащихся. Частые болезни детей приводят к тому, что они пропускают учебные занятия. 

Знания не переходят в навыки. Причин этого немало, а как следствие - многие изначально 

не справляются с уроками, с трудом одолевают логические задачи, отставание в учёбе со 

временем нарастает. Игра - естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. По содержанию игры классически 

лаконичны, выразительны и доступны любому школьнику. Они вызывают активную работу 

мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем 

мире, совершенствованию всех психических процессов. 

Планируемые   результаты    освоения    курса    внеурочной    деятельности 

«Культура здоровья» 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- 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, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

- 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, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и делать выводы; 

- 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные: 

- выполнять упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в бадминтон, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

- выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать 
нормативные требования его тестовых заданий. 

Виды деятельности при организации курса: 

- игровая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

- игра; 

- соревнование; 

- беседа; 

- турнир; 

- практическое занятие 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура здоровья» 

Баскетбол 

Повороты на месте; ведение мяча змейкой, с обеганием стоек; передача мяча двумя 

руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками после ведения; бросок мяча двумя 

руками в прыжке; бросок мяча одной рукой в прыжке; повороты с мячом на месте; 

тактические действия в нападении и обороне; правила баскетбола; жесты судьи; игра по 

правилам. 

Волейбол 

Перемещения; прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача 

мяча двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; тактические 

действия при подаче и передачи мяча; правила волейбола; жесты судьи; игра по правилам. 

Бадминтон 

Разметка площадки; стойка, перемещения в стойке; удар справа и слева; прием 

подачи; учебная игра. 
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Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

Изучение нормативов, входящих в комплекс ГТО. Челночный бег 3х10 м, бег на 30 

м. 60 м., 2 км.; подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с разбега, 

прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа на спине; метание мяча; 

стрельба. 

Самостоятельные занятия физической культурой 

Планирование занятий физической культурой на летних каникулах. Техника 

безопасности при самостоятельных занятиях физической культуры. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Культура 

здоровья» 

10 класс, 1ч./неделю, всего 35 ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Баскетбол 
Повороты на месте; ведение мяча змейкой, с обеганием стоек 

1 

2 Передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча 

двумя руками после ведения, бросок мяча двумя руками в прыжке 

2 

3 Бросок мяча одной рукой в прыжке 2 

4 Повороты с мячом на месте 3 

5 Тактические действия в нападении и обороне; правила 

баскетбола; жесты судьи; игра по правилам. 

2 

6 Волейбол 
Перемещения; прямая нижняя подача; верхняя прямая подача 

2 

7 Приём и передача мяча двумя руками снизу; приём и передача 

мяча сверху двумя руками 

2 

8 Тактические действия при подаче и передачи мяча; правила 

волейбола; жесты судьи; игра по правилам 

3 

9 Бадминтон 

Разметка площадки; стойка, перемещения в стойке; удар справа и 

слева; прием подачи; учебная игра 

4 

10 Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
Изучение нормативов, входящих в комплекс ГТО 

2 

11 Челночный бег 3х10 м бег на 30 м. 60 м., 2 км. 2 

12 подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине, 

2 

13 сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед 

из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

2 

14 прыжок в длину с разбега, прыжок в длину с места; поднимание 

туловища из положения лежа на спине; метание мяча; стрельба. 

2 

15 Самостоятельные занятия физической культурой 

Планирование занятий физической культурой на летних 

каникулах. Техника безопасности при самостоятельных занятиях 

физической культуры. 

2 

16 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Культура 

здоровья» 
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11 класс, 1ч./неделю, всего 34 ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Баскетбол 
Повороты на месте; ведение мяча змейкой, с обеганием стоек 

1 

2 Передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча 

двумя руками после ведения, бросок мяча двумя руками в прыжке 

2 

3 Бросок мяча одной рукой в прыжке 2 

4 Повороты с мячом на месте 3 

5 Тактические действия в нападении и обороне; правила 

баскетбола; жесты судьи; игра по правилам. 

2 

6 Волейбол 
Перемещения; прямая нижняя подача; верхняя прямая подача 

2 

7 Приём и передача мяча двумя руками снизу; приём и передача 

мяча сверху двумя руками 

2 

8 Тактические действия при подаче и передачи мяча; правила 

волейбола; жесты судьи; игра по правилам 

3 

9 Бадминтон 

Разметка площадки; стойка, перемещения в стойке; удар справа и 

слева; прием подачи; учебная игра 

4 

10 Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
Изучение нормативов, входящих в комплекс ГТО 

2 

11 Челночный бег 3х10 м бег на 30 м. 60 м., 2 км. 2 

12 Подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине 

2 

13 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед 

из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

2 

14 Прыжок в длину с разбега, прыжок в длину с места; поднимание 

туловища из положения лежа на спине; метание мяча; стрельба 

2 

15 Самостоятельные занятия физической культурой 

Планирование занятий физической культурой на летних 

каникулах. Техника безопасности при самостоятельных занятиях 

физической культуры. 

2 

16 Повторение. Резервные занятия 1 
 Итого 34 

 

Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» (спортивно- 

оздоровительное направление) 10, 11 класс 

Планируемые   результаты    освоения    курса    внеурочной    деятельности 

«Спортивные игры» 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной физкультурной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при физкультурной 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
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выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ 

или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно- 
трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или познавательной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-физкультурной 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательной и учебой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательной и учебной 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательной и учебной 

деятельности; 

- оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

- осознание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
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сохранении индивидуального здоровья; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Виды деятельности при организации курса: 

- игровая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

- игра; 

- соревнование; 

- турнир; 

- секция. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

Основы знаний.   История   возникновения   баскетбола,   волейбола,   футбола. 

Развитие спортивных игр. Правила игры в волейбол, баскетбол, футбол. 

Техническая подготовка. 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание приемов перемещений. 

Овладение техникой приема и передачи мяча. 

Овладение техникой ведения мяча. 

Нападающие и штрафные удары, броски мяча. 

Тактическая подготовка. 

Индивидуальные действия: 

Групповые действия в защите и обороне. 

Командные действия в защите и обороне. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и 

шеи. Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами 

(1-2 кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений с руками, ногами - 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в  

положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на 

дальность. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во 

рву», «Третий лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты. 

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 
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режиме учебно-тренировочных занятий продолжительностью 40мин. один раз в неделю. 

Форма организации на занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы используемые при проведении занятия: общие: словесный, наглядный, 

практический, специфические: метод строго регламентированного упражнения, игровой 

метод, соревновательный. 
 

 
игры» 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Спортивные 

10 класс, 1ч./неделю, всего 35 ч. 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Основы знаний. История возникновения баскетбола, волейбола, 

футбола. Развитие спортивных игр. Правила игры в волейбол, 

баскетбол, футбол 

1 

2 Техническая подготовка 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока 

(исходные положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. 

2 

3 Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым 

боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание приемов 

перемещений 

2 

4 Овладение техникой приема и передачи мяча. Овладение 

техникой ведения мяча. Нападающие и штрафные удары, броски 

мяча. 

3 

5 Тактическая подготовка. 
Индивидуальные действия 

1 

6 Групповые действия в защите и обороне 1 

7 Командные действия в защите и обороне. 1 

8 Общефизическая подготовка 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, 

силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых 

2 

9 Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для 

мышц рук и плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, 

тазобедренного сустава, туловища и шеи 

3 

10 Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, 

набивными мячами (1-2 кг) из различных исходных положений. 

2 

11 Чередование упражнений с руками, ногами - различные броски, 
выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными 

суставами; в положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом 

2 

12 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. 2 

13 Прыжки: с места в длину, вверх. 2 

14 Прыжки с разбега в длину и высоту. 2 

15 Метание теннисного мяча в цель, на дальность. 2 

16 Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча» 1 

17 «Караси и щука», «Волк во рву» 1 

18 «Третий лишний», «Удочка» 1 

19 Круговая эстафета», комбинированные эстафеты 1 

20 Повторение. Резервные занятия 3 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Спортивные 
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игры» 

11 класс, 1ч./неделю, всего 34 ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Основы знаний 

История возникновения баскетбола, волейбола, футбола. 

Развитие спортивных игр. Правила игры в волейбол, баскетбол, 

футбол 

1 

2 Техническая подготовка 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока 

(исходные положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. 

2 

3 Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым 

боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание приемов 

перемещений 

2 

4 Овладение техникой приема и передачи мяча. Овладение 

техникой ведения мяча. Нападающие и штрафные удары, броски 

мяча. 

3 

5 Тактическая подготовка 
Индивидуальные действия 

1 

6 Групповые действия в защите и обороне 1 

7 Командные действия в защите и обороне. 1 

8 Общефизическая подготовка 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, 

силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых 

2 

9 Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для 

мышц рук и плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, 

тазобедренного сустава, туловища и шеи 

3 

10 Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, 

набивными мячами (1-2 кг) из различных исходных положений. 

2 

11 Чередование упражнений с руками, ногами - различные броски, 

выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными 

суставами; в положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом 

2 

12 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. 2 

13 Прыжки: с места в длину, вверх. 2 

14 Прыжки с разбега в длину и высоту. 2 

15 Метание теннисного мяча в цель, на дальность. 2 

16 Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча» 1 

17 «Караси и щука», «Волк во рву» 1 

18 «Третий лишний», «Удочка» 1 

19 Круговая эстафета», комбинированные эстафеты 1 

20 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 34 

 

Материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

Для проведения занятий в школе используется зал: размеры 24х11м. 

Также используется для проведения занятий следующее оборудование и 

инвентарь: 

1. Сетка волейбольная 

2. Стойки волейбольные, щиты баскетбольные, футбольные ворота. 
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3. Гимнастические скамейки 

4. Гимнастические маты 

5. Скакалки 

6. Мячи 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Топ-хиты мировой 

литературы» (общеинтеллектуальное направление) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Топ-хиты 

мировой литературы» 

Личностные результаты: 

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; 

Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

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; 

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; 

Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

т.д.). 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений 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: 

1) 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; 

2) анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

3) анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

4) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

о месте и значении зарубежной литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей мировой литературы; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой культуре. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Топ-хиты мировой литературы» 

10-11 класс 

Периодизация зарубежной литературы ХХ века. Литература второй половины ХХ 

начала ХХI века: постмодернизм – понятие, культура поп-арта. 

Паоло Коэльо «Алхимик» 

Мистицизм и религия. Осмысление библейских притч. Философское содержание 

произведения. Философская сказка-притча о поисках своего пути в жизни. Центральная 

идея произведения – судьба и ее воплощение. Противоречия во взглядах автора. 

Сторонники и противники творчества П. Коэльо. 

Халед Хоссейни «Бегущий за ветром» 
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Философия мусульманства. Афганистан и уклад жизни афганских мальчиков. Две 

судьбы. Война, калечащая жизни и судьбы. Последствия афганской войны в сознании 

людей. Дружба и взаимовыручка. Зависть, предательство и жестокость. Муки совести и 

искупление. Путь к гармонии. 

Иэн Макьюэн «Искупление» 

Британский постмодернизм: игра со временем, принцип монтажа, полифония, 

сочетание нарративных техник. Художественный вымысел и реальность – ключевые темы 

романа. Противопоставление наивного детского мира и хаотичного взрослого. Изменение 

мнения людей о человеке под воздействием обстоятельств. Образ художника и развитие 

художественного метода. Терзающее чувство вины и облегчение совести. Тема романиста 

– демиурга реальности и искупление вины на бумаге. 

Бекет Саймон «Запах смерти» 

Остросюжетная проза. Английский детектив как жанр художественной литературы. 

Традиционные и новаторские приемы английского детектива. Прием интриги как главной 

составляющей детектива. Основная сюжетная линия. Работа судебного антрополога. 

Создание атмосферы, загадки, способы развития детективного сюжета. Стереотипы и 

новаторство в детективном жанре. 

Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» 

Эволюция эстетических взглядов К. Исигуро. Творчество писателя в контексте 

современной английской литературы. Семантика заглавия романа «Не отпускай меня».  

Антиутопия, альтернативная история и роман воспитания. «Новый гуманизм» - сохранение 

жизни за счет другого. Герой-повествователь и система персонажей. Метафора 

человеческой жизни. Роман-притча. 

Дэвид Митчелл «Облачный атлас» 

Уникальная композиция романа. Шесть переплетающихся сюжетных линий. 

Эклектика литературы и музыки. Философия реинкарнации души. Душа человека, не 

обладающая полом или расой – символ действительной универсальности человеческой 

природы. Бессмертие человеческой души. Борьба за свободу. Развитие души. Творчество – 

единственный способ бессмертия человека. Символы романа (облако, книга, дневник, 

письма). 

Николас Спаркс «Дневник памяти» 

Американская литература. Романтическая литература. Мелодрама как жанр 

литературы. Роман о Любви. «За каждой большой любовью стоит большая история». 

Социальное неравенство и его влияние на формирование отношений. Сентиментальность и 

реальность Любовь и трагедия. Болезнь Альцгеймера и ее влияние на жизнь человека. 

Дэлия Оуэнс «Там, где раки поют» 

Современная американская проза. Биологическая и социальная составляющая 

романа. Нежная история взросления. Переосмысление истории «Маугли». Девочка, 

воспитанная природой и отвергаемая обществом. Социальные проблемы жизни США в 60- 

е гг. XX века. Феминистские мотивы произведения. Отшельники в современном мире. Тема 

одиночества в романе. 

Джордж Мартин «Игра престолов» 

Эпическая фэнтези-сага. Интригующий сюжет и «проработка» персонажей. 

Отражение концепции рыцарства. Исторические прототипы. Ведение повествования от 

лица нескольких авторов. Языковые особенности романов: топонимы как средство 

создания фэнтезийной вселенной. Фантастические существа и зоонимы вымышленной 

вселенной Джорджа Мартина. Хрематонимы как символы в произведении. Ономастика 

романа. 

Майк Омер «Внутри убийцы» 

Психодрама как жанр художественной литературы. Понятия современного 

детектива. Триллер. Название. Сюжет. Стиль автора. Герои. Философия маньяка. Чёрный 

юмор. Интрига. Художественные достоинства романа. 
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Фредерик Бакман «Медвежий угол» 

Литература Швеции. Скандинавский нуар. Основные темы романа: безоговорочная 

любовь, умение отпускать, сложность и ответственность родительства, вопрос доверия 

своим детям, доверия себе. тема группового давления. Использование места действия: через 

призму хоккейного мира. Болезненные и проблемные точки современного общества. 

«Ядовитая мужественность», токсичная маскулинность, отношение к насилию, психология 

жертвы и травля. 

Карлос Руис Сафон «Тень ветра» 

Современная испанская литература. Готический роман. Интеллектуальный триллер. 

Средства создания мистической атмосферы. Волшебная атмосфера происходящего в 

романе: отсутствие политической подоплеки и создание параллельного мира. 

Многослойность романа. Хронотоп романа. Эксперимент автора с разными литературными 

стилями и направлениями. 

Мариам Петросян «Дом, в котором» 

Вселенная романа: абстракция и абстрагирование, выдуманное пространство. 

Уникальный язык произведения, отсутствие сквозного сюжета. Признаки «городского 

фэнтези», магический реализм. Образы главных героев романа: Слепой, Сфинкс, Табаки, 

Македонский, Лорд, Горбач, Рыжий, Стервятник. Связь с анимэ. Фанбаза романа. 

Анджей Сапковский «Ведьмак» 

Постмодернистское фэнтези-цикл романов польского писателя. Традиционные для 

фэнтези декорации в стиле европейского позднего средневековья. Образ мышления 

персонажей, их психология, переживания и мотивации и их соответствия современным. 

Проблемы и вопросы, актуальные для современного читателя: прогресс и плата за него, 

давление цивилизации на окружающую среду, столкновение цивилизаций, расовая 

нетерпимость, геноцид. Отсутствие положительных персонажей. «Карикатура на мир 

Толкиена»? 

Рю Мураками «Дети из камеры хранения» 

Современная японская литература. История жанра «биопанк» - направление в 

научной фантастике, посвящённое социальным и психологическим аспектам 

использования генной инженерии и применения биологического оружия. Биопанк 

описывает синтетическую биологию, героями выступают биохакеры, нанятые или 

противостоящие биокорпорациям и правительственным подразделениям, желающим 

использовать в своих целях человеческую ДНК. Дети, брошенные матерями, и последствия 

психологических травм. Мир без прикрас и ложного оптимизма. Своеобразие авторского 

стиля. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Топ-хиты 

мировой литературы» 

10 класс, 1ч./неделю, всего 35ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Периодизация зарубежной литературы ХХ-начала XXI века. 

Литература второй половины ХХ- начала ХХI века: постмодернизм – 
понятие, культура поп-арта 

1 

2 Паоло Коэльо «Алхимик» 
Мистицизм и религия. Осмысление библейских притч. Философское 

содержание произведения. Философская сказка-притча о поисках 
своего пути в жизни 

1 

3 Паоло Коэльо «Алхимик» 
Судьба и ее воплощение. Противоречия во взглядах автора. Сторонники 

и противники творчества П. Коэльо 

1 

4 Халед Хоссейни «Бегущий за ветром» 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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 Философия мусульманства. Афганистан и уклад жизни афганских 

мальчиков. Две судьбы. Война, калечащая жизни и судьбы. 
Последствия афганской войны в сознании людей. Дружба и 

взаимовыручка. Зависть, предательство и жестокость. Муки совести и 
искупление. Путь к гармонии. 

 

5 Халед Хоссейни «Бегущий за ветром» 
Муки совести и искупление. Путь к гармонии 

1 

6 Проектная деятельность. Замысел учебно-исследовательской 

работы по литературе. Цели и задачи учебно-исследовательской 

работы 

1 

7 Иэн Макьюэн «Искупление» 
Британский постмодернизм: игра со временем, принцип монтажа, 

полифония, сочетание нарративных техник. Художественный вымысел 
и реальность – ключевые темы романа. Противопоставление наивного 

детского мира и хаотичного взрослого. Изменение мнения людей о 
человеке под воздействием обстоятельств 

1 

8 Иэн Макьюэн «Искупление» 

Образ художника и развитие художественного метода. 

Терзающее чувство вины и облегчение совести. Тема романиста 
– демиурга реальности и искупление вины на бумаге 

1 

9 Бекет Саймон «Запах смерти» 
Остросюжетная проза. Английский детектив как жанр художественной 
литературы. Традиционные и новаторские приемы английского 

детектива. Прием интриги как главной составляющей детектива. 

Основная сюжетная линия. Работа судебного антрополога. Создание 

атмосферы, загадки, способы развития детективного сюжета. 

Стереотипы и новаторство в детективном жанре. 

2 

10 Создание атмосферы, загадки, способы развития детективного сюжета. 

Стереотипы и новаторство в детективном жанре. 
1 

11 Проектная деятельность. Выбор темы исследования, ее обоснование 1 

12 Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» 
Эволюция эстетических взглядов К. Исигуро. Творчество писателя в 

контексте современной английской литературы. Семантика заглавия 

романа «Не отпускай меня». Антиутопия, альтернативная история и 

роман воспитания. «Новый гуманизм» - сохранение жизни за счет 

другого. Роман-притча 

1 

13 Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» 

Герой-повествователь и система персонажей. Метафора человеческой 
жизни 

2 

14 Проектная деятельность. Работа над первой главой учебного 

исследования по литературе. Представление 1 главы УИР 
2 

15 Дэвид Митчелл «Облачный атлас» 

Уникальная композиция романа. Шесть переплетающихся сюжетных 

линий. Эклектика литературы и музыки. 

2 

16 Дэвид Митчелл «Облачный атлас» 

Философия реинкарнации души. Душа человека, не обладающая 

полом или расой – символ действительной универсальности 

человеческой природы. Бессмертие человеческой души. Борьба за 

свободу. Развитие души. Творчество – единственный способ 

бессмертия человека. Символы романа (облако, книга, дневник, 

письма) 

1 

17 Николас Спаркс «Дневник памяти» 

Американская литература. Романтическая литература. Мелодрама как 

жанр литературы. Роман о Любви. «За каждой большой любовью стоит 
большая история». 

2 
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18 Николас Спаркс «Дневник памяти» 
Социальное неравенство и его влияние на формирование отношений. 

Сентиментальность и реальность Любовь и трагедия. Болезнь 
Альцгеймера и ее влияние на жизнь человека. 

1 

19 Проектная деятельность. Принципы литературного исследования. 

Поиск нового прочтения и «белых пятен» литературного произведения 
2 

20 Проектная деятельность. Работа над 2 главой УИР 3 

21 Презентация УИР по литературе. Особенности публичного 

выступления 

3 

22 Доказательная база исследования. Работа над 2 главой. 1 

23 Презентация доказательной базы исследования 1 

24 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Топ-хиты 

мировой литературы» 

11 класс, 1ч./неделю, всего 34ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Дэлия Оуэнс «Там, где раки поют» 
Современная американская проза. Биологическая и социальная 
составляющая романа. Нежная история взросления. Переосмысление 

истории «Маугли». Девочка, воспитанная природой и отвергаемая 

обществом. Социальные проблемы жизни США в 60-е гг. XX века. 
Феминистские мотивы произведения. Отшельники в современном 
мире. Тема одиночества в романе. 

2 

2 Джордж Мартин «Игра престолов» 
Эпическая фэнтези-сага. Интригующий  сюжет и  «проработка» 

персонажей.  Отражение  концепции рыцарства. Исторические 
прототипы. Ведение повествования от лица нескольких авторов. 

2 

3 Джордж Мартин «Игра престолов» 

Языковые особенности романов: топонимы как средство создания 
фэнтезийной вселенной. Фантастические существа и зоонимы 

вымышленной вселенной Джорджа Мартина. Хрематонимы как 
символы в произведении. Ономастика романа. 

2 

4 Проектная деятельность. Создание вымышленной реальности. Работа в 

жанре фэнтези 
1 

5 Презентация идей мира фэнтези 2 

6 Майк Омер «Внутри убийцы» 
Психодрама как жанр художественной литературы. Понятия 

современного детектива. Триллер. Название. Сюжет. Стиль автора. 

Герои. Философия маньяка. Чёрный юмор. Интрига. Художественные 

достоинства романа 

2 

7 Фредерик Бакман «Медвежий угол» 
Литература Швеции. Скандинавский нуар 

1 

8 Фредерик Бакман «Медвежий угол» 

Основные темы романа: безоговорочная любовь, умение 

отпускать, сложность и ответственность родительства, вопрос 

доверия своим детям, доверия себе. тема группового давления. 

Использование места действия: через призму хоккейного мира. 

Болезненные и проблемные точки современного общества. 

«Ядовитая мужественность», токсичная маскулинность, 

отношение к насилию, психология жертвы и травля 

2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


390  

390 

 

 

 

9 Моделирование жизненных ситуаций по мотивам литературных 

произведений 
3 

10 Карлос Руис Сафон «Тень ветра» 
Современная испанская литература. Готический роман. 

Интеллектуальный триллер. Средства создания мистической 

атмосферы. Волшебная атмосфера происходящего в романе: отсутствие 

политической подоплеки и создание параллельного мира. 

Многослойность романа. Хронотоп романа. Эксперимент автора с 

разными литературными стилями и направлениями. 

2 

11 Мариам Петросян «Дом, в котором» 
Вселенная романа: абстракция и абстрагирование, выдуманное 

пространство. Уникальный язык произведения, отсутствие сквозного 

сюжета. Признаки «городского фэнтези», магический реализм. Образы 
главных героев романа: Слепой, Сфинкс, Табаки, Македонский, Лорд, 
Горбач, Рыжий, Стервятник. Связь с анимэ. Фанбаза романа. 

2 

12 Создание проекта анимэ. История, положенная в содержание анимэ 2 

13 Анджей Сапковский «Ведьмак» 
Постмодернистское фэнтези-цикл романов польского писателя. 

Традиционные для фэнтези декорации в стиле европейского позднего 
средневековья. Образ мышления персонажей, их психология, 
переживания и мотивации и их соответствия современным. 

1 

14 Анджей Сапковский «Ведьмак» 
Проблемы и вопросы, актуальные для современного читателя: прогресс 

и плата за него, давление цивилизации на окружающую среду, 

столкновение цивилизаций, расовая нетерпимость, геноцид. Отсутствие 
положительных персонажей. «Карикатура на мир Толкиена»? 

2 

15 Проект «Мир глазами будущего» 2 

16 Рю Мураками «Дети из камеры хранения» 

Современная японская литература. История жанра «биопанк». Дети, 

брошенные матерями, и последствия психологических травм. Мир без 
прикрас и ложного оптимизма. Своеобразие авторского стиля 

2 

17 Круглый стол «Мои находки зарубежной литературы. Что войдет 

в классику литературы через 50 лет?» 

1 

18 Повторение. Резервные занятия 3 
 Итого 34 

 

Рабрчая программа курса внеурочной деятельности «На пути к Олимпу» 10-11 

класс (общеинтеллектуальное направление) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «На пути к 

Олимпу» 

Личностные результаты: 

Ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе, на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

Оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

Осознавать себя как гражданина России, чувствовать сопричастность и гордость за 

свою Родину, народ и историю; 

Чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой; 

Приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре; 

Осознать свое место в мире; 

Оптимистически воспринимать мир. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Анализировать и обобщать на основе фактов; 
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Устанавливать причинные явления и их следствия; 

Представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде; 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

Осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Узнавать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины 

и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; 

Пользоваться нормами русского языка: произносительными, 

словоупотребительными, формообразующими; 

Четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

систематизировать исходные представления о языке. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиям и ее 

реализации; 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Оставлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

Использовать речь для регуляции своего действия; 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; взаимодействовать со сверстниками; 

Совершенствовать собственную речь. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «На пути к Олимпу» 

Анализ результативности участия в олимпиадах различного уровня по предмету. 

Разные виды олимпиадных заданий 



392  

392 

 

 

Диагностическое тестирование обучающихся по предмету. 

Ознакомление с Интернет-сайтами, направленными на развитие логического и 

интеллектуального мышления. 

Ознакомление с содержанием интернет-журналов научной и учебной 

направленности: 

-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/olymp/index.htm 

Ознакомление с сайтами сети Интернет, предлагающими участие в решении 

олимпиадных задач: http://www.farosta.ru/ дистанционные олимпиады «Фактор роста», 

http://www.unikru.ru/ мир конкурсов от Уникум и др. 

Практическая работа «Решение олимпиадных задач открытого типа» 

Чтение разного рода таблиц, схем, подготовка сложного плана, разные виды 

обобщений (выводы, заключение, резюме). Организация самоподготовки. Работа с 

дополнительной литературой. Тренинг по закреплению умений применять знания на 

практике. 

Решение олимпиадных задач теоретической части олимпиады по предмету. 

Углубление и расширение знаний по предмету. Решение олимпиадных задач. 

Участие школьников дистанционных предметных олимпиадах. 

Подготовка к участию в школьном туре всероссийской олимпиады. Ознакомление с 

текстами олимпиадных задач прошлых лет. 

Анализ участия в школьном туре всероссийской олимпиады. Работа над ошибками. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Подготовка к теоретико-практическому туру олимпиады, нацеленную на выявление 

исследовательской компетентности школьника: (разработка реферата, создание проекта, 

написание эссе, выполнение творческой работы). 

Анализ участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады. 

Использование различных методов решения при выполнении олимпиадных заданий. 

Комбинированный метод решения задач. Практикум Участие в дистанционных олимпиадах 

различных уровней. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «На пути к 

Олимпу» 

10 класс, 1ч./неделю, всего 35 ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Анализ результативности участия в олимпиадах различного уровня по 
предмету 

1 

2 Разные виды олимпиадных заданий 2 

3 Диагностическое тестирование обучающихся по предмету 2 

4 Ознакомление с Интернет-сайтами, направленными на развитие 
логического и интеллектуального мышления 

3 

5 Ознакомление с содержанием интернет-журналов научной и учебной 
направленности 

1 

6 Ознакомление с сайтами сети Интернет, предлагающими участие 

в решении олимпиадных задач 

1 

7 Практическая работа «Решение олимпиадных задач открытого типа» 1 

8 Чтение разного рода таблиц, схем, подготовка сложного плана, 

разные виды обобщений (выводы, заключение, резюме) 

2 

9 Организация самоподготовки. Работа с дополнительной 

литературой. 

3 

10 Тренинг по закреплению умений применять знания на практике 2 

11 Решение олимпиадных задач теоретической части олимпиады по 

предмету 
2 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm
http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/
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12 Углубление и расширение знаний по предмету. Решение олимпиадных 

задач 
2 

13 Участие школьников дистанционных предметных олимпиадах 2 

14 Подготовка к участию в школьном туре всероссийской олимпиады. 
Ознакомление с текстами олимпиадных задач прошлых лет 

2 

15 Подготовка к участию в школьном туре всероссийской 

олимпиады. Ознакомление с текстами олимпиадных задач 

прошлых лет 

2 

16 Анализ участия в школьном туре всероссийской олимпиады. 

Работа над ошибками 

1 

17 Анализ участия в школьном туре всероссийской олимпиады. 

Работа над ошибками 

1 

18 Подготовка к теоретико-практическому туру олимпиады, нацеленную 

на выявление исследовательской компетентности школьника: 

(разработка реферата, создание проекта, написание эссе, выполнение 
творческой работы) 

1 

19 Анализ участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады 1 

20 Анализ участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады 1 

21 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «На пути к 

Олимпу» 

11 класс, 1ч./неделю, всего 34 ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Использование различных методов решения при выполнении 

олимпиадных заданий. Комбинированный метод решения задач 

1 

2 Практикум Участие в дистанционных олимпиадах различных уровней. 2 

3 Практикум Участие в дистанционных олимпиадах различных уровней 2 

4 Практическая работа «Решение олимпиадных задач открытого 

типа» 

3 

5 Углубление и расширение знаний по предмету. Решение 

олимпиадных задач 

1 

6 Углубление и расширение знаний по предмету. Решение 

олимпиадных задач 
1 

7 Углубление и расширение знаний по предмету. Решение 

олимпиадных задач 

1 

8 Участие школьников дистанционных предметных олимпиадах 2 

9 Подготовка к участию в школьном туре всероссийской 

олимпиады. Ознакомление с текстами олимпиадных задач 

прошлых лет 

3 

10 Анализ участия в школьном туре всероссийской олимпиады. 

Работа над ошибками 

2 

11 Практическая работа «Решение олимпиадных задач закрытого 

типа» 

2 

12 Подготовка к теоретико-практическому туру олимпиады, 

нацеленную на выявление исследовательской компетентности 

школьника: (разработка реферата, создание проекта, написание 
эссе, выполнение творческой работы) 

2 
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13 Подготовка к теоретико-практическому туру олимпиады, 

нацеленную на выявление исследовательской компетентности 

школьника: (разработка реферата, создание проекта, написание 

эссе, выполнение творческой работы) 

2 

14 Подготовка к теоретико-практическому туру олимпиады, 

нацеленную на выявление исследовательской компетентности 

школьника: (разработка реферата, создание проекта, написание 

эссе, выполнение творческой работы) 

2 

15 Подготовка к участию в краевом туре всероссийской олимпиады. 2 

16 Решение олимпиадных задач 1 

17 Решение олимпиадных задач 1 

18 Решение олимпиадных задач 1 

19 Решение олимпиадных задач 1 

20 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 34 

 

 
класс 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я и моя профессия» 10-11 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я и моя 

профессия» 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное 

многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

в группах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

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; 

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 
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возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

3) умение учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации 

Коммуникативные: 

1) 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; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я и моя профессия» 10-11 класс 

Понятием «профессия». Что отличает профессиональную деятельность от хобби? 

Чем отличается профессиональная деятельность от трудовой? Многообразие мира 

профессий. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов 

в жизни человека. 

В разделе «Мой психологический портрет» обучающиеся работают в парах, в 

подгруппах. Обсуждают результаты тестирования самих себя. Подросткам даётся задание 

написать 10 предложений «Я – это…», дополнив их существительными, 

характеризующими их. Затем 10 предложений «Какой Я?», дав ответ в виде 

прилагательных. Обучающиеся могут проследить взаимосвязь общих способностей при 

выборе профессии. Общие способности: интеллектуальные, физические, 

коммуникативные. Склонности и интересы в выборе профессии. Влияние склонностей на 

выбор профессии. Обучающиеся знакомятся с многообразием профессий на рынке труда 

Потребности рынка труда в кадрах. Изменчивость рынка труда. Востребованные 

профессии. «Старые» и «новые» профессии на рынке труда. Профессии новые и 

исчезающие. Причины «обновления» рынка труда. 

В разделе «Мир профессий» расширяется кругозор обучающихся о классификации 

профессий: по предмету труда. Во всероссийском классификаторе профессий 

насчитывается около 9 тысяч профессий. Для того, чтобы лучше ориентироваться в мире 

профессий, целесообразно ознакомиться с их классификацией. Наиболее известна 

классификация профессий по предмету труда, предложенная Е. А. Климовым. Она широко 

используется в профориентационной работе. 

Введение понятия «Профессиограммы». Виды профессиограмм. Описание видов 

профессиональной деятельности. Выделение профессионально важных качеств (ПВК). 

Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии: не имея достоверной информации 

о профессии, ориентированность на престижность, под влиянием друзей, перенос 

отношения к человеку на всю профессию. 

«Атлас новых профессий»: что мы о них знаем. Плюсы и минусы этого типа 

профессий. Технические и транспортные профессии, юридические, правоохранительные 

профессии, профессии информатики и связи, профессии сервиса и туризма, профессии 

науки и культуры, медицинские, педагогические профессии, экономические профессии, 

рабочие профессии, продовольственные и сельскохозяйственные профессии 

В разделе «Мои перспективы» отрабатываются навыки самопрезентации: резюме, 
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портфолио, интервью. Составление собственного резюме. Игры на умение себя 

презентовать, отстаивать свое мнение, умение держаться в разговоре. Куда пойти учится: 

презентация ВУЗов, колледжей. Какие правила и условия при поступлении. Льготы, 

дополнительные баллы и т.д. 

Современный рынок труда и его требования – ознакомление с цифрами центра 

занятости по городу и краю. Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного 

маршрута. Защита проектов. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я и моя 

профессия» 

10 класс, 1ч./неделю, всего 35ч. 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Цель, задачи и содержание курса 1 

2 Жизненное и профессиональное самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни человека 
2 

Мой психологический портрет 

3 Кто я, или что я думаю о себе 2 

4 Способности и профессиональная пригодность 2 

5 Склонности и интересы в выборе профессии 1 

6 Здоровье и выбор профессии 1 

Мир профессий 

7 Общий обзор классификации профессий. Формула профессий 2 

8 Профессиограммы. Виды профессиограмм 1 

9 Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии 1 

10 Определение типа будущей профессии 1 

Знакомство с профессией  

11 Технические и транспортные профессии 2 

12 Юридические, правоохранительные профессии 2 

13 Профессии информатики и связи 2 

14 Профессии сервиса и туризма 2 

15 Профессии науки и культуры 2 

16 Медицинские, педагогические профессии 2 

17 Экономические профессии 1 

18 Рабочие профессии 2 

19 Продовольственные и сельскохозяйственные профессии 2 

Мои перспективы 

20 Навыки самопрезентации: резюме, портфолио, интервью 1 

21 Куда пойти учиться? 1 

22 Современный рынок труда и его требования. 1 

23 Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного 

маршрута 

1 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я и моя 

профессия» 

11 класс, 1ч./неделю, всего 34ч. 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Введение в мир профессий 

1 «Твое профессиональное призвание». Факторы, влияющие на 

выбор профессии 

2 
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2 Типы профессий по предмету труда 1 

3 Психологическая игра «Выбор профессии» 1 

Стратегия выбора профессии 

4 Характеристики профессий 1 

5 Учет интересов при выборе профессии 1 

6 Влияние склонностей на выбор профессии 1 

7 Экскурсия на производство 1 

8 Учет состояния здоровья при выборе профессии 1 

9 Роль общих способностей в выборе профессий 2 

10 Значение специальных способностей при выборе профессии 2 

11 Виртуальная экскурсия по предприятиям города 1 

12 Многообразие профессий на рынке труда 1 

13 «Старые» и «новые» профессии. «Атлас новых профессий» 2 

14 Виртуальная экскурсия в Сколково 1 

15 Конкурс «Профессии от А до Я» 2 

Формула профессии 

16 Слагаемые формулы профессий 1 

17 Цели труда 1 

18 Предмет труда 1 

19 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек- 

Человек 

2 

20 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек- 

Техника» 

2 

21 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек- 

Знаковая система» 

2 

22 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек- 

Художественный образ» 

2 

23 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек- 

Природа» 

2 

24 Повторение. Резервные занятия 1 
 Итого 34 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Открытый мир» 10-11 

класс (духовно-нравственное, социальное, общекультурное направления) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Открытый мир» 

Личностные результаты: 

- чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм; 

- уважение к своему народу, чувство гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам; 

- проявление интереса к истории своего Отечества, различным видам искусства; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, чувство уважения к закону 

и порядок; 

- готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц; 

- 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; 
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- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

умение: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль в процессе достижения результата; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

высказывать и аргументировать своё мнение в процессе обсуждения проблематики 

занятия; 

совместно с другими учениками давать эмоциональную оценку собственной 

деятельности на творческих занятиях, 

использовать навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

 

Познавательные УУД 

знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного 

историко-культурного процесса; 

знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, 

проблемы и др.); 

знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических свершениях, 

достижениях, проблемах и др.; 

включение в творческую деятельность; 

установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий; 

совершенствование приемов развития внимания, памяти, мышления, воображения; 

 

Коммуникативные УУД 

совершенствование умения работать в парах, в группах, в коллективах; 

способность выражать своё отношение к предмету изучения, высказывать 

оценочные суждения с опорой на факты, доводы, примеры; 

способность договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), 

проявлять инициативу в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывания, владеть диалогической 

формой речи; 

приобретение навыков публичного выступления; 

развитие творческой инициативы, организаторских навыков и лидерских качеств. 

Виды деятельности: 
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-проблемно-ценностное общение; 

-проектная деятельность; 

-познавательная деятельность; 

-творческая деятельность. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Открытый мир», 10-11 классы 

Тематика духовно-нравственного направления 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Семейные ценности. День Гимназиста. 

День народного единства. Что такое толерантность. День Неизвестного солдата. День 

героев Отечества. Институт семьи в современном обществе. День освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Что такое милосердие. День Защитника Отечества. 

Культура межнационального общения. Гагаринский урок. День Победы. 

Тематика социального направления 

Мораль и право. Нормы жизни в обществе. ПДД. Назначение номерных, 

опознавательных знаков на транспортных средствах. Гражданин в гражданском обществе. 

Экономия энергии: что и как мы в состоянии сделать. Единый классный час, посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. День Конституции. Профориентация. Коррупция 

как особый вид правонарушения Культура безопасного поведения на дороге. Классные 

собрания по итогам полугодия, года. 

Тематика общекультурного направления 

День Знаний. Культурный марафон: необычные музеи России, известные театры. 

Новогодний калейдоскоп. Международный женский день. Культурный марафон: самые 

известные театры нашей страны» Всероссийская неделя музыки. Классный кинотеатр. День 

славянской письменности и культуры. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Открытый мир» 

10 класс, 1ч./неделю, всего 35ч. 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 «День Знаний» - единый классный час 1 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 1 

3 Мораль и право. Нормы жизни в обществе 1 

4 Культурный марафон: необычные музеи России 1 

5 ПДД. Назначение номерных, опознавательных знаков на транспортных 

средствах 
1 

6 Семейные ценности 1 

7 День гимназии 1 

8 Гражданин в гражданском обществе 1 

9 День народного единства 1 

10 Экономия энергии: что и как мы в состоянии сделать 1 

11 Что такое толерантность 1 

12 Единый классный час, посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 
1 

13 «Уроки Памяти». День Неизвестного солдата. День героев Отечества 1 

14 «Основной закон страны» (День Конституции) 1 

15 «Первые итоги». Классное собрание по итогам I полугодия 1 

16 Новогодний калейдоскоп 1 

17 Институт семьи в современном обществе 1 

18 Дороги, которые мы выбираем 1 

19 «Уроки Памяти». День освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

1 

20 Что такое милосердие 1 

21 «Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество…» 1 

22 «Святое дело - Родине служить». День Защитника Отечества 1 
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23 Культура межнационального общения 1 

24 «Праздник красоты и радости» (8 марта) 1 

25 Культурный марафон: самые известные театры нашей страны 1 

26 Коррупция как особый вид правонарушения. Государство и человек: 

конфликт интересов? 
1 

27 Всероссийская неделя музыки 1 

28 Культурный марафон: история одного портрета 1 

29 Гагаринский урок 1 

30 Культура безопасного поведения на дороге» 1 

31 «Будто был я вчера на войне…» (День Победы) 1 

32 Классный кинотеатр 1 

33 День славянской письменности и культуры 1 

34 Классное собрание по итогам года 1 

35 Повторение. Резервное занятие 1 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Открытый мир» 

11 класс, 1ч./неделю (исключая май); всего 29 ч. 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 «День знаний» - единый классный час. 
3 сентября – День окончания Второй мировой войны 

1 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 1 

3 Мои права. Мои обязанности 1 

4 Культурные традиции родного края 1 

5 День пожилого человека 1 

6 Экология и энергосбережение 1 

7 Моя будущая профессия 1 

8 «Уроки Памяти». День памяти жертв политических репрессий 1 

9 День народного единства 1 

10 «Мы выбираем жизнь!» 1 

11 Международный день толерантности 1 

12 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 

13 «Уроки Памяти». День Неизвестного Солдата. День героев Отечества 1 

14 День прав человека. День Конституции Российской Федерации 1 

15 Учимся строить отношения. Нормы и правила межличностного 

общения 
1 

16 Новогодний подарок младшим классам 1 

17 Новогодние традиции 1 

18 Культурный марафон: театры родного города 1 

19 «Уроки Памяти». Международный день памяти жертв Холокоста. День 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
1 

20 «Уроки памяти».   День   разгрома   советскими   войсками   немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве. 

1 

21 Я- гражданин России 1 

22 «Уроки Памяти». День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 
1 

23 «Защитникам Отечества посвящается…» 1 

24 Культурный марафон: музеи родного города 1 

25 Культурный марафон: достопримечательности родного города 1 

26 Экскурсия по родному городу 1 

27 «Весенняя капель» 1 
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28 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 29 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие личностного 

потенциала подростка»,11 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Развитие 

личностного потенциала подростков» 

Личностные результаты: 

Поскольку пока нет инструментов измерения личностного потенциала и таких 

конструктов, как взаимодействие с другими людьми и с самим собой, критическое и 

креативное мышление, которые мог бы использовать педагог, не имеющий специального 

психологического образования, мы предлагаем воспользоваться неформальными 

способами оценки динамики продвижения по программе, ориентируясь на конкретные 

наблюдаемые поведенческие проявления и субъективное восприятие изменений. 

Цели оценки: 

Развитие навыков рефлексии как учеников, так и педагога. 

Фокусирование внимания на решении поставленных задач. 

Понимание педагогом эффективности инструментов, предложенных для решения 

поставленных задач, и, как следствие, возможности скорректировать траекторию движения 

по курсу. 

Анализ достижений и дефицитов всех участников образовательного процесса. 

Профессиональный и личностный рост педагога. 

Оценка осуществляется по трём направлениям: 

Ученики оценивают сами себя, 

Педагог оценивает учеников, 

Педагог оценивает сам себя. 

Целесообразно провести оценку в начале и по окончании модуля. В первом случае 

она поможет всем участникам осознать состояние ресурсов, актуальный уровень тех или 

иных навыков, знаний. Во втором – отрефлексировать изменения, произошедшие во время 

прохождения модуля. 

Проводить оценку можно как во время урока (например, можно уделить ей 

несколько минут на первом занятии), так и на специально отведённом уроке (что больше 

подходит для оценки по окончании курса). 

Необходимо фиксировать результаты, чтобы позднее вернуться к ним для анализа. 

Полученные результаты не предназначены для того, чтобы на их основании педагог 

проводил сравнение учеников между собой. Но внимательный анализ поможет учителю 

выявить, какие учащиеся нуждаются в дополнительной поддержке и внимании, на что 

нужно обратить особое внимание и какие условия следует создать для более эффективного 

развития личностного потенциала каждого подростка. 

Материалы, полученные по итогам проведения оценки учениками самих себя, носят 

конфиденциальный характер и не могут быть предоставлены сторонним лицам. 

Важной задачей проведения оценки учениками самих себя (самооценки) является 

развитие навыков рефлексии. В начале модуля самооценка нацеливает подростков на 

работу, а в конце показывает динамику продвижения и позволяет осознать реальные 

достижения. Кроме того, умение чётко формулировать свои мысли также относится к 

полезным навыкам. 

Самооценка может быть проведена в виде простого опроса (см. ниже) или менее 

формальных вариантов, например, написать письмо или эссе о прошедших занятиях. Также 

можно выделить специальное время и провести рефлексивный урок по итогам модуля, где 

ученики только по собственному желанию могут озвучить важные для них моменты, 

вынести их на доску. При необходимости по итогам этой оценки вносятся изменения в 

Соглашение, формулируются задачи на будущее. 
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Возможные вопросы для обучающихся: 

Как вы чувствуете себя в школе? Что вы чувствуете, общаясь с одноклассниками? 

Влияет ли ваше эмоциональное состояние в школе на вашу успешность? 

Как вы думаете, насколько хорошо вы себя знаете? 

Как вы к себе относитесь? 

Что вам хотелось бы изменить в классе, в школе? 

Что вы ждёте от занятий? 

Что нового вы узнали из наших занятий? 

Какие мысли, возникшие в процессе или по итогам прохождения модуля, стали для 

вас наиболее ценными? 

Что из содержания модуля вызвало трудности? 

Как занятия отразились на ваших взаимоотношениях с семьёй и друзьями? 

Что нового вы узнали о себе? Как это отразилось на отношении к себе? 

Как изменилось ваше отношение к одноклассникам и людям вообще? 

Как занятия повлияли на ваш взгляд в будущее? 

Как занятия повлияли на вашу учёбу? 

Какой модуль вы хотели бы пройти следующим? 

ОЦЕНКА УЧЕНИКОВ ПЕДАГОГОМ 

Одним из показателей изменений, происходящих с классом, является то, как ученики 

работают с Соглашением: насколько последовательно реализуют договорённости, активно 

дополняют его и в связи с чем вносят в него изменения. Имеет смысл обратить внимание 

на то, как атмосфера в классе влияет на академическую успеваемость подростков. 

Возможные вопросы для педагога: 

Какие актуальные проблемы существуют в вашем классе? 

Каких негласных правил придерживаются подростки вашего класса? 

Есть ли в коллективе ребята-изгои? 

Как, по-вашему, отношения в классе влияют на успеваемость ребят? 

Умеют ли ребята сотрудничать и поддерживать друг друга? 

Насколько вашим подросткам удаётся придерживаться Соглашения? 

Как ребята справляются с возникающими трудностями коммуникации? 

Применяют ли они навыки, полученные на занятиях? 

Ссылаются ли на договорённости? Является ли для ребят отсылка к 

договорённостям серьёзным аргументом 

в проблемных ситуациях? 

Как повлияли занятия модуля на общую атмосферу в классе и на отдельные 

взаимоотношения? 

Какие конкретно принципы Соглашения, идеи из содержания модуля оказали 

сильное влияние на учеников вашего класса? 

Что, на ваш взгляд, необходимо ещё внести в Соглашение? 

Какая тема модуля оказалась самой вовлекающей? 

Какой модуль, по-вашему, будет актуален следующим? 

Повлияло ли прохождение модуля на образовательную успешность учеников 

класса? 

ОЦЕНКА ПЕДАГОГОМ САМОГО СЕБЯ 

Для успешной реализации модуля важна личность педагога. Поэтому программой 

предусмотрена оценка её развития. 

Критериями могут быть как инструментальные навыки, предлагаемые в программе, 

так и профессиональное развитие, а также личные задачи. Все они тесно переплетены и 

обязательно влияют на личностный потенциал педагога. В отличие от участников, педагог 

оценивает себя гораздо чаще, чем два раза за модуль. Полезно фиксировать свои 

наблюдения и изменения, которые происходят по мере прохождения модуля классом, 

чтобы впоследствии, опираясь на этот опыт, иметь возможность проиллюстрировать 
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некоторые феномены или внести некоторые изменения в содержание или логику обучения. 

Также мы рекомендуем делиться своими мыслями и чувствами с детьми: это мотивирует  

их на развитие и открытое обсуждение, подкрепляет идею открытости и доверия в 

коллективе. 

Возможные вопросы для оценки педагога самого себя: 

Каких целей вы хотели бы достичь в этом модуле (профессиональных, личных)? 

Каких принципов в общении вы придерживаетесь? 

Готовы ли вы узнать что-то новое о себе от своих учеников? 

Продолжаете ли вы мечтать? 

Что нового вы узнали о себе? 

Какие личные достижения вы можете отметить? 

С какими трудностями вы столкнулись в ведении занятий? 

Как изменились ваши отношения с учениками вашего класса? 

Как повлиял модуль на ваши отношения в семье, с коллегами? 

Какими новыми инструментами вы овладели за модуль? 

Какие навыки вы перенесли или готовы перенести в своё предметное преподавание? 

Удалось ли вынести ценности программы за рамки модуля и вовлечь в неё коллектив 

школы? 

Как реагировали родители на привлечение их для решения вопросов? Изменилось 

ли их отношение к школе? 

Какие точки роста вы для себя наметили в результате прохождения модуля? 

Содержание курса внеурочной деятельности «Развитие личностного 

потенциала подростков 

Программа «Развитие личностного потенциала подростков» для подростков 8 класса 

включает в себя 3 модуля: базовый модуль, модуль «Я и мой выбор», модуль «Управление 

собой». 

В каждом модуле содержится минимум по 10 занятий длительностью 40 минут.  

Предусмотрена возможность увеличения продолжительности и количества занятий за счёт 

введённых непосредственно в их сценарии дополнительных заданий и тем для обсуждения, 

актуальных для конкретного возраста. Группы для занятий по модулям – за исключением 

первого модуля – могут быть составлены не только из учащихся одного класса или одной 

параллели. Достаточно, чтобы это были подростки одного возрастного диапазона (8 

классы), но не более 16 человек в группе. 

Первый модуль курса является базовым, инвариантным. Он направлен на сплочение 

класса, создание атмосферы принятия и доверия. В активном взаимодействии подростки 

исследуют себя и друг друга, ближе знакомятся, раскрывают свои интересы, предпочтения, 

ценности. Особое внимание уделено выработке договоренностей о принципах 

взаимодействия в классе, правилах общения. По мере прохождения первого, базового 

модуля осуществляется общее знакомство с содержанием всей программы (остальных 2 

модулей), чтобы участники могли составить полное представление о перспективах 

продолжения обучения. 

Модули 2-3, будучи вариативными, могут проводиться в любом порядке с учётом 

актуальности содержания, готовности подростков, возможностей педагога и посещаться по 

выбору в зависимости от потребностей и желания самих подростков. Участие не может 

быть добровольно-принудительным, так как это демотивирует не только самих участников, 

но и тех, кто мог бы ими стать. Ниже дано общее направление содержания вариативных 

модулей. 

Модуль по саморегуляции подразумевает знакомство в увлекательной форме с 

физиологическими особенностями функционирования человеческого организма, 

расширение знаний о биологии эмоций и поведении, освоение простых телесных практик, 

которые становятся основой для развития эмоциональной осознанности и концентрации 

внимания. 
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Ключевой задачей модуля является понимание и принятие ответственности за своё 

состояние. 

Следующий модуль посвящён управлению эмоциями и поведением. В содержание 

модуля включены такие темы, как «Восприятие и понимание эмоций», «Ментальные 

состояния как причины эмоций», «Способы управления собой» и др. Подростки учатся 

прогнозировать последствия своих поступков и реакцию окружающих, управлять своим 

поведением, используя эмоциональный ресурс, и осознавать степень своего влияния на 

состояние и поведение другого человека. 

Модуль также решает задачи профилактики конфликтов и буллинга, формирования 

толерантного поведения. 

Тема управления не ограничивается эмоциональным состоянием, поэтому ещё один 

модуль будет посвящён планированию. Время, дела, информация – всем этим тоже нужно 

уметь правильно распоряжаться, для того чтобы быть эффективным. Грамотное 

планирование способствует успешной подготовке к экзаменам и другим важным событиям, 

развитию собранности и стрессоустойчивости. 

Как поддержать разговор? Как выразить своё мнение неагрессивно? Как сказать 

«нет» и быть услышанным? 

Что такое мораль и нравственность? Участие в модуле, посвящённом коммуникации, 

позволит подросткам получить ответы на эти вопросы. 

Дети приобретут навыки безопасной коммуникации и освоят техники 

ненасильственного общения. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Развитие 

личностного потенциала подростков» 

11 класс, 1ч./неделю (исключая май); всего 29 ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 

1 Кто я такой? 1 

2 Соглашение нашего класса 1 

3 Я. Мы, Они. Я и Другие 1 

4 Я о себе 1 

5 Камушек в ботинке 1 

6 Чего я о себе не знаю 1 

7 Образ Я 1 

8 Свет мой, зеркальце, скажи 1 

9 Мечтать или не мечтать? Путь к мечте 1 

МОДУЛЬ «МОЙ ВЫБОР» 

10 С чего начинается выбор? 1 

11 Как выбирать? 1 

12 Сферы жизни 1 

13 Будущее: успех или счастье? 1 

14 Мое будущее 1 

15 Путь в будущее 1 

16 Изучи себя 1 

17 Как вдохновить себя на подвиг 1 

18 Мой план развития себя 1 

19 Проект своего будущего 1 
 

20 Зачем человеку нужно уметь собой управлять? 1 

21 Управление своим вниманием 1 

22 Учимся управлять своим вниманием 1 

23 Зачем человеку стресс? 1 
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24 Способы регуляции своего состояния 1 

25 Мой стресс, и как я с ним справляюсь? 1 

26 Как мозг влияет на наше состояние? 1 

27 Что делает нас крепче, выносливее и сильнее 1 

28 Чему я научился 1 

29 Резервное занятие 1 
 Итого 29 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 10- 

11 класс 

 

Цель программы: создание условий для гармоничногоразвития обучающихся; 

эстетическое воспитание участников, созданиеатмосферы радости детского творчества, 

сотрудничества. Формирования общей культуры, самореализации и самоопределения 

обучающихся средствами театрального искусства. 

Задачи: 

формирование навыков плодотворного взаимодействия с большимии малыми 

социальными группами; 

развитие эмоциональной сферы ребенка, 

воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего 

окружения; 

формирование интереса к театру как средству познания жизни. духовному 

обогащению; 

развитие творческих способностей. 

создание благоприятной эмоциональной атмосферы общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, 

преодолеть робость и застенчивость 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуре. 

Планируемые   результаты    освоения    курса    внеурочной    деятельности 

«Театральная студия» 

Личностные результаты: 

идентифицируют себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

проявляют интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны; 

различают основные нравственно-этические понятия; 

соотносят поступок с моральной нормой; 

оценивают свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и 

др.); 

оценивают ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 мотивируют свои действия; выражают готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 

 проявляют в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, сопереживание, сочувствие, помощь и др. 

выражают положительное отношение к процессу познания: проявляют внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

оценивают собственную учебную деятельность: свои 

достижения,самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

применяют правила делового сотрудничества: сравнивают разные 

точки зрения; считаются с мнением другого человека; проявляют терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии),доверие к собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 
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Метапредметные результаты 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений(«убедительно, 

ложно, истинно, существенно, несущественно»); 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности; 

оценивать результаты деятельности (чужой, своей); 

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечая на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»), находят ошибки, устанавливают их причины. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеосюжетов, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности в игре, этюдах, чтении по ролям 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

составлять устные монологические высказывания, «удерживают»логику 

повествования, приводят убедительные доказательства; 

уметь самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект, 

импровизировать; работать в группе, в коллективе;выступать перед публикой, зрителями 

Предметныерезультаты: 

правила поведения зрителя, этикету в театре до, во время и после 

спектакля; 

виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.);  

чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

стихотворения наизусть русских авторов. 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 
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строить диалог с партнером на заданную тему; 

подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между театральными 

героями. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Театральная студия», 10-11 класс 

Курс внеурочной деятельности состоит из разделов: 

Театр как вид искусства; 

Актерская грамота, сценическое искусство; 

Художественное чтение; 

Сценическое движение; 

Театральная игра; 

Поход в театр; 

Работа над пьесой; 

Репетиционный период (постановка мини-спектаклей). 

История театра. Театр как вид искусства 

Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Общее 

представление о видах и жанрах театрального искусства: (драматический театр, 

музыкальный 

театр (опера, балет,оперетта, мюзикл, театр кукол) и др. 

Народные истоки театрального искусства. Скоморохи – первыепрофессиональные 

актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны 

государства и церкви. 

Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результатколлективного 

творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главноечудо театра». 

Актерская грамота и сценическое искусство 

Многообразие выразительных средств в театре 

Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом,музыкальным и 

шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство 

актера. 

Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Словесные 

действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. 

Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. 

Тренинги на внимание 

Развиваем воображение и фантазию 

Упражнения на расслабление и напряжение 

Обретения навыка оправдания своих действий, высказываний, 

Вдумчивости 

Художественное чтение 

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Основы практической работы над голосом. Гигиена речевого аппарата. 

Литературное произношение. 

Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие офразе. Естественное 

построение фразы. Фраза простая и сложная. 

Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного 

произведения 

Возможность звучащим голосом рисоватьту или иную картину. Связь рисуемой 

картины с жанром литературного произведения. 

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления 

речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, егосилой и подвижностью) 
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Привитие интереса к чтению: чтение вслух, чтение вслух по ролям, чтение с 

актерской выразительностью 

Сценическое движение 

Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитиепсихофизического 

аппарата. Работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности. 

Беседы: «В поисках собственного стиля», «Об Айседоре Дункан». 

«Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Фигурный вальс». 

Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе . 

Научить красиво двигаться, держать корпус. Через умение красиво двигаться 

формировать чувства уверенности и раскованности. 

Разучивание элементарных танцевальных движений. Разучиваниеэлементов танца. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Театральная 

студия» 

10 класс, 1ч./неделю, всего 35ч. 

№ п/п Название раздела, темы Количест 

во часов 

1 Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. 1 

2 Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: 

(драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, 

мюзикл, театр кукол) и др. 

2 

3 Народные истоки театрального искусства. 1 

4 Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их 

популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны 

государства и церкви. 

1 

5 Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. 

1 

6 Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра». 1 

7 Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального 

искусства – исполнительское искусство актера. 

1 

8 Возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

1 

9 Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 1 

10 Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. 

Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной 

цепочки словесных действий 

2 

11 Тренинги на внимание 2 

12 Развиваем воображение и фантазию 2 

13 Упражнения на расслабление и напряжение 2 

14 Обретения навыка оправдания своих действий, высказываний, 2 

15 Вдумчивости 2 
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16 Основы практической работы над голосом. Гигиена речевого аппарата. 2 

17 Литературное произношение. 4 

18 Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. 
2 

19 Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 2 

20 Повторение. Резервное занятие 3 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Театральная 

студия» 

11 класс, 1ч./неделю, всего 34 ч. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количест 

во часов 

1 Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 2 

2 Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения 
2 

3 Возможность звучащим голосом рисоватьту или иную картину. Связь 

рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

2 

4 Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, егосилой и 

подвижностью) 

2 

5 Привитие интереса к чтению: чтение вслух, чтение вслух по ролям, 

чтение с актерской выразительностью 
4 

6 Школы и методики движенческой подготовки актера. 

Развитиепсихофизического аппарата. Работа с равновесием, работа с 

предметами. Техника безопасности. 

4 

7 Беседы: «В поисках собственного стиля», «Об Айседоре Дункан». 2 

8 «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Фигурный вальс». 4 

9 Разучивание элементарных танцевальных движений. 

Разучиваниеэлементов танца. 

10 

10 Повторение. Резервные занятия 2 
 Итого 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 

сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 
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ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами; 

понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов 

по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; 

готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия; 

способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых 

целей; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем; 

умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 

умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий 

по финансовой грамотности. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; 

кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; 

акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; 

пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; 

бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; 

финансовые пирамиды; 

владение знанием: 

об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; 

о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 
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об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

Содержание курса внеурочной дяетельности «Финансовая грамотность» 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 10–11 классов 

является логичным продолжением целостной программы повышения финансовой 

грамотности, нашедшей своё отражение в учебно-методических комплектах, 

разработанных для учащихся 2–9 классов. Однако данный курс вполне может 

рассматриваться и как самостоятельный, поскольку учащиеся 16–18 лет уже обладают 

необходимыми знаниями, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно 

воспринимать предлагаемые темы. В выпускных классах можно изучать темы, которые 

подростками более раннего возраста не могут быть правильно поняты и уяснены. 

В основе курса «Финансовая грамотность» для 10–11 классов лежит системно- 

деятельностный подход, в нём отражены личностные и метапредметные результаты, 

сформулированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. Это позволяет вписать образовательный курс в систему общего 

образования для организации внеурочного обучения по программам финансовой 

грамотности. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10–11 классов тесно переплетается с 

общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог может 

добиться от учащихся не только более глубокого понимания курса, но и умения применять 

и закреплять полученные знания при изучении других предметов, а учащиеся – осознать, 

что полученные знания по предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в 

повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, информатике, 

математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. Наиболее тесно 

образовательный курс финансовой грамотности связан с обществознанием. Ввиду того что 

ЕГЭ по обществознанию содержит в себе вопросы экономического блока, включающие 

различные аспекты финансовой грамотности, рабочая тетрадь, входящая в состав учебно- 

методического комплекта, разработана с учётом типовых заданий экзамена. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе и 

учитывает международный опыт реализации программ повышения финансовой 

грамотности. 

Так, в курсе предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с 

функционированием финансовых институтов и взаимодействием с ними. Поскольку 

учащиеся только начинают вступать в отношения с финансовыми институтами, в рамках 

курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, 

рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и др. Учащиеся должны 

научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми 

органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения 

кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию 

финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых 

продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям 

индивидуума. Также курс предполагает формирование умений в области прогнозирования 

возможных последствий от принимаемых финансовых решений и умений по выявлению 

мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10–11 классов разбит на тематические модули, 

изучение которых обеспечит освоение широкого спектра финансовой информации по 

вопросам, наиболее интересующим молодых людей в этом возрасте. Поскольку модули 
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подготовлены с учётом тех конкретных практических задач, которые придётся решать 

молодым людям на определённом этапе их жизни, это позволит учащимся выстроить 

собственную образовательную траекторию и получить углублённые знания именно по тем 

финансовым проблемам, которые они посчитают наиболее полезными для себя. В качестве 

дополнительного материала при глубоком изучении учащимися отдельных вопросов 

финансовой грамотности могут быть использованы учебные пособия, подготовленные в 

рамках целостной программы повышения финансовой грамотности: «Страхование», 

«Фондовый рынок», «Банки», «Финансовые риски и финансовая безопасность», «Пенсия и 

пенсионные накопления». 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

10 класс, 1 ч./неделю, всего 35 ч. 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1 Управление личными финансами и выбор банка 2 

2 Как сберечь накопления с помощью депозитов 2 

3 Проценты по вкладу: большие и маленькие 2 

4 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 2 

5 Кредит: зачем он нужен и где его получить 2 

6 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть 2 

7 Как управлять деньгами с помощью банковской карты 2 

8 Финансовые риски и стратегии инвестирования 2 

9 Что такое ценные бумаги и какими они бывают 2 

10 Граждане на рынке ценных бумаг 2 

11 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 2 

12 Что такое налоги 2 

13 Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России 2 

14 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 2 

15 Страховой рынок России: коротко о главном 2 

16 Страхование имущества: как защитить нажитое состояние 2 

17 Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании 1 

18 Если нанесён ущерб третьим лицам 1 

19 Доверяй, но проверяй:несколько советов по выбору страховщика 1 

Итого 35 

 

Рабочая программа воспитания 

Особенности воспитательной деятельности 

Развивающая и воспитательная среда МБОУ «Гимназия № 131» – это творческая 

среда, понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей становления 

индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно- 

пространственном, технологическом, информационном компонентах среды. 

МБОУ «Гимназия № 131» – это школа Свободы и Творчества. 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №131» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

– неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в МБОУ «Гимназия № 131»; 
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– преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания, 

на необходимость личностного присвоения обучающимися культурно-исторических и 

российских ценностей и традиций, формирования общероссийской гражданской 

идентичности; 

– культуросообразность воспитания и национальный характер образования 

предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач богатого 

культурного потенциала г. Барнаула и Алтайского края, построение воспитательного 

процесса на традициях патриотизма и гражданственности, в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации 

этнокультурного компонента; 

– воспитание в коллективе дает обучающемуся положительный опыт социальной 

жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленного самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

– ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

– системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания гимназии 

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности являются ключевые 

общегимназические традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов и учащихся: 

традиция «Первоклассная неделя» – приветствие и приобщение первоклассников к 

всеобщему гимназическому братству, с заключительным праздником «Посвящение в 

гимназисты»; 

традиция «Золотая неделя выпускника» – прощание с выпускниками гимназии, 

вручение памятных подарков, сюрпризов, слов благодарности; 

традиция «День открытых дверей» – дни для посещения школы родителями (в 

рамках открытых уроков), выпускников прошлых лет, социальных партнеров и гостей (в 

рамках экскурсионных маршрутов по гимназии); 

традиция «День науки» – нетрадиционные занятия по выявлению и поддержки 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся и педагогов гимназии, смотр 

достижений учащихся в исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства воспитательных 

мероприятий, организуемых и провидимых в гимназии – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов: 

традиция «Совет дела» – каждое дело обсуждается, планируется, организуется, 

проводится и анализируется совместно детьми и педагогами. 

В проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное взаимодействие детей 

разных возрастов, привлечение родителей: 

традиция «День рождения школы» – каждый класс готовит сюрприз для своей 

школы и учителей в любом креативном формате. 

традиция «Учеба школьного актива «Академия амбициозности» – по мере 

взросления ребенка увеличивается его субъектная позиция в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

Педагоги и обучающиеся МБОУ «Гимназия № 131» ориентированы на стремление 

к личному и профессиональному совершенствованию: 

традиция «За честь и достоинство» – вручение почетного звания лучших людей 

школы: учащихся, педагогов, учебно-вспомогательного персонала, родителей за успехи в 

культурно-творческих делах, спортивных достижениях и общественной жизни гимназии. 
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традиция «Директорский прием «Парад звезд» – чествования победителей 

предметных олимпиад, поздравление за профессиональные достижения, успехи в учебе, в 

науке, проходит под лозунгом «От успеха в гимназии – к успеху в жизни!». 

Ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Гимназия № 131» является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,  

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции: 

традиция «Наставничество» – опытные педагоги – наставники молодых и 

начинающих педагогов. 

традиция «Тепло и забота» – старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых 

людях, ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах. 

SWOТ-анализ, основанный на мониторинговых данных за 2015-2019 гг., позволил 

выделить значимые сильные и слабые стороны в воспитательной деятельности МБОУ 

«Гимназия № 131» по следующим позициям: 

Сильные стороны воспитательной деятельности: 

– квалифицированность педагогических кадров (87% педагогов с высшим 

образованием, 78% имеют педагогический стаж более 5 лет, 74% имеют высшую и первую 

квалификационные категории); 

– широкий спектр взаимного сотрудничества педагогов между собой и с педагогами 

образовательных учреждений города и края; 

– высокие показатели результатов учащихся в конкурсах различного уровня и 

добровольческих акциях (72% обучающихся участвуют в конкурсах различного уровня с 

результативностью 66%); 

– высокий уровень и качество проводимых воспитательных мероприятий (168 

мероприятий, районного, муниципального, регионального, всероссийского уровней с 

общим охватом более 700 участников и более 2000 зрителей); 

– высокая результативность реализации дополнительных общеразвивающих 

программ (75% обучающихся охвачены дополнительным образованием). 

Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно считать: 

– недостаточно высокая мотивация к инновационной деятельности; 

– недостаточно высокая мотивация к участию в конкурсах профессионального 

мастерства у педагогов; 

– не в полной мере использование ресурса родительской общественности при 

организации воспитательного процесса; 

– формализм в работе Совета школы, некоторых родительских комитетов; 

– дефицит временных ресурсов, как у учителя, так и у ученика. 

На основе результатов самообследования, выявленных сильных и слабых сторон 

воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия №131» поставлена цель и определен круг 

задач на 2021-2026 гг. 
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 Цели и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, разработанной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.7 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты», ст.9 «Образовательные программы»), современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых 

общемировых ценностях («Гражданственность», «Семья», «Патриотизм», «Труд и 

творчество», «Природа», «Мир», «Наука», «Культура», «Здоровье», «Социальная 

солидарность», «Человечество») общая цель воспитания в МБОУ «Гимназия №131» – 

содействие личностному развитию школьников, способных к самостоятельному 

жизненному выбору, осуществлению конструктивного социального взаимодействия, 

уважению прав и свобод других людей, проявляющееся: 

– в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

общечеловеческих 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 стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 

Формирование социально значимых знаний, отношений и опыта 

в различных видах воспитывающей деятельности 

Виды 

воспитывающей 

деятельности 

Социально 

значимые знания 

Социально 

значимые 

отношения 

Социально 

значимый опыт 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Всероссийский 

проект «Классные 

встречи» РДШ, 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Твой выбор» и 

«Блог героя» 

Всероссийские 

проекты 

«Дискуссионный 

клуб РДШ», 

«Командная 

лаборатория 

«КоЛаб», «Контент 

на коленке», 

Всероссийские 

акции РДШ в 

формате «Дни 
единых действий» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Академия 

гражданина» и «Лига 

решений» 

Трудовая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ 
«Впорядке» 

Всероссийский 

проект РДШ «Клуб 

экономных 

Всероссийский проект 

РДШ «Клуб 

экономных 
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  школьников (КЭШ)» школьников (КЭШ)» 

Социальное 

творчество 

Всероссийский 

конкурс РДШ 

«Добро не уходит 

на каникулы»; 

Проект «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ 

«Добро не уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский 

проект «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро 

не уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский проект 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

Художественное 

творчество 

Всероссийские 

онлайн-квизы РДШ 

по значимым датам 

в сфере культуры 

Всероссийский 

проект «Творческая 

мастерская РДШ», 

онлайн-акции РДШ 

по значимым датам в 
сфере культуры 

Всероссийский проект 
«Творческая 

лаборатория РДШ» 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Веселые старты» и 
«Сила РДШ». 

Всероссийский 

фестиваль РДШ 

«Футбол в школе» 

Всероссийский 

турнир по шахматам 

на кубок РДШ, 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Здоровое 

движение», 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 
состязания 

Всероссийский проект 

РДШ «Игры 

отважных» (16-17 

лет), Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Военно- 

патриотическая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ «Моя 

история», 

Всероссийский 

конкурс экскурсий 

по школьным 

музеям «Школьный 

музей» 

Всероссийские 

военно-спортивные 

игры: «Зарничка» (7- 

10 лет), «Зарница» 

(11-13) , «Орленок» 

(14-17 лет), 

Всероссийский 

конкурс 

краеведческих 

презентаций «Я 

познаю Россию» 

Всероссийский 

конкурсы РДШ 

«Делай, как я!» и 

«Штаб актива ВПН», 

Всероссийский 

конкурс уникальных 

экскурсионных 

региональных 

маршрутов «Прогулки 

по стране» 

Экологическая 

деятельность 

Всероссийский 

конкурс 

«Экологическая 

культура» (личный) 

Всероссийский 

конкурс «На старт, 

экоотряд!» 

(командный), 

Всероссийский 

проект «Экобаза» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Сезоны фенологии» 

и «Экотренд» 

Познавательная 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ - цикл 

онлайн-разговоров с 

настоящими 

учеными 
«Объясните 

Всероссийское 

детское научное 

онлайн-сообщество 

«РДШ – Наука», 

Всероссийский 

проект РДШ 

Всероссийский 
«Турнир трех ученых» 

по решению 

междисциплинарных 

кейсов 
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ориентирование» 

 

 

Конкретизация общей цели воспитания в МБОУ «Гимназия № 131» применительно 

к возрастным особенностям позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста в МБОУ «Гимназия № 131» 

(уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками-гимназистами социально значимых 

знаний, основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника-гимназиста, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в гимназии педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным аспектам социально значимого опыта относятся: 

– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

– быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

– знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, город, край, свою страну; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

– проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

– стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста в МБОУ «Гимназия № 131» (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников-гимназистов, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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– к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

– к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

– к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

– к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

– к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития гимназиста, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании учащихся МБОУ «Гимназия № 131», 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений учащихся. 

В воспитании детей юношеского возраста в МБОУ «Гимназия № 131» (уровень 

среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками-гимназистами опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 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 МБОУ «Гимназия № 131». Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

учащихся во взрослую жизнь окружающего их общества, а 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, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

– опыт природоохранных дел; 

– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
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– 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 детей, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим с детьми 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов МБОУ «Гимназия № 131», 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 гимназистов МБОУ «Гимназия № 131» 

будет способствовать решение следующих основных задач: 

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных 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; 

– обеспечить активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся 

в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

современных условиях, способной на социально значимую практическую деятельность; 

– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

– формировать готовность обучающихся к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям личности; 

компетентности в области планирования карьеры; 

– 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; 

– создать условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

учащихся; 

– содействовать формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

– создать условия для самовоспитания, самореализации личности обучающегося 

через активную творческую деятельность, развитие коммуникативных способностей 

каждого ребёнка. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в МБОУ 

«Гимназия № 131» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 
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Целевые индикаторы 

1) количество мероприятий по презентации опыта работы ОУ (количество); 

2) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, в общей численности (процент); 

3) доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, 

от общего числа обучающихся (процент); 

4) доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и 

социально значимую деятельность, от общего числа родителей (процент); 

5) доля родителей, удовлетворенных качеством услуг внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (процент); 

6) наличие классных сообществ (семейного клуба), организация собраний и деловых 

встреч (количество); 

7) доля применения инновационных технологий, электронных ресурсов в 

воспитательном процессе (процент); 

8) доля обучающихся, вовлеченных в профориентационную работу с применением 

информационных технологий и порталов «Билет в будущее», «Проектория» (процент); 

9) охват обучающихся, участвующих в волонтерской и социально значимой 

деятельности (процент); 

10) количество организованных мероприятий, в том числе экскурсии, походы 

(количество) 

В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено: 

- вовлечение детей в позитивную социальную деятельность, рост числа 

патриотически настроенных молодых граждан; 

– приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

– рост количества общественных объединений в гимназии, увеличение количества 

участников проектов; 

– повышение социальной активности обучающихся; 

– удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью 

классного/гимназического коллектива; 

– доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 

творческих способностей; 

– рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях различного уровня; 

– обеспечение укрепления партнерских отношений с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних; 

– повышение эффективности гимназической системы профессиональной 

ориентации учащихся 7-11 классов; 

– развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные проекты; 

– модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной деятельности. 
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 Содержание деятельности 

Программа воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 131» является ориентиром 

для каждого педагога гимназии, будь то классный руководитель или учитель-предметник, 

так как гимназию мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему.  

Программа реализуется в каждом классном коллективе через программу воспитательной 

работы классного руководителя, имеет непосредственный выход на уровень гимназии через 

реализацию социально-педагогических проектов, предметную внеклассную работу 

учителей-предметников, проведение коллективно-творческого дела (КТД). 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения; 

внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

Данная Программа содержит основные моменты, с учетом которых составляется 

ежегодный план воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 131». 

Реализация цели и задач воспитания в МБОУ «Гимназия № 131» осуществляется в 

рамках направлений воспитательной деятельности, представленных в самостоятельных 

модулях. 
 

Инвариантные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок Организация предметно- 

эстетической среды 
Курсы внеурочной деятельности Российское Движение Школьников 

Работа с родителями Детские общественные 

объединения 
Самоуправление  

Профориентация 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

«Классное руководство» 

 
Цель: создание благоприятных условий для личностного и общекультурного развития 

обучающихся, их успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

- содействовать формированию и 

развитию коллектива класса; 

- поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

- планировать, организовывать и 

проводить внеурочные мероприятия; 

- координировать деятельность 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

Маркеры успеха: 

- доля обучающихся, вовлеченных во 

внеурочные мероприятия, – не менее 

100%; 

- доля обучающихся, удовлетворенных 

внеучебной деятельностью, – не менее 

90%; 

- уровень вовлеченности обучающихся 

в реализацию ключевых 

общешкольных дел – не менее 90%; 

- доля родителей, удовлетворенных 

качеством совместной деятельности 

классных руководителей и их классов – 

не менее 90%. 

Содержание модуля «Классное руководство» рабочей программы воспитания 

опирается на собственную практику организации деятельности института классных 

руководителей гимназии, понимание ведущих функций классного руководителя 
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(координирующая, коммуникативная и аналитическая функции), применение новых 

технологий воспитания. 

Системная работа с классным коллективом является одной из важнейших задач 

классного руководителя. Цель работы классного руководителя с классом заключается, с 

одной стороны, в становлении и проявлении «лица» классного сообщества, его сплочении; 

с другой стороны, в определении места класса в коллективе гимназии, содействии 

межвозрастному общению. 

В основу работы классных руководителей включены деятельностные формы и 

технологии работы с детским коллективом: технология социального проектирования и 

технология проектирования воспитательных решений. Проектирование и организация 

совместных социальных действий подразумевает развитие навыков разумного социального 

поведения, закрепление навыков командной работы. Главный педагогический смысл 

включения данной технологии – создание условий для социальных проб личности. 

Технология проектирования воспитательных решений способствует выработке активной 

позиции каждого ребенка, реализуется в системе классных часов деятельностной 

направленности (дискуссия, проблемное обсуждение, решение учебных ситуаций, 

принятие решений, содержательная рефлексия и т.п.), в игровых технологиях на сплочение 

класса, а также в коллективной творческой деятельности (поход, экскурсия, вечера встреч, 

праздники и т.д.). 

В качестве примера предполагаемыми формами и видами деятельности могут быть 

проект «Каникулы в школе», игра «Аукцион», внутриклассный огонек «Примите 

поздравления», акция «Дорогой поколений», «День именинника», поход «Есть в осени 

первоначальной…», акция «Все вместе против гриппа», форум «Здоровье нации в наших 

руках», различные тематические классные часы («Мой класс сегодня и завтра», «Учимся 

общаться», «Класс, в котором я хотел бы учиться») и т.п. 

Цель индивидуальной работы классного руководителя с обучающимися заключается 

в поддержке ребенка в решении важных для него жизненных и личных проблем, оказании 

помощи ребенку в социализации, создании ситуации школьной успешности каждого 

обучающегося, коррекции поведения обучающегося. Виды деятельности по 

осуществлению индивидуальной работы: наблюдение, анализ и коррекция поведения 

ребенка в повседневной жизни, а также в специально создаваемых педагогических 

ситуациях; проведение частных бесед с ним, включение ребенка в тренинги общения, 

выполнение им индивидуальных поручений; координация взаимодействия обучающегося с 

узким специалистом. 

Выбор форм индивидуальной поддержки обучающихся определяется контекстными 

условиями семьи обучающегося, уровнем его социализации и интеграции в социуме, 

реальной жизненной ситуацией: заполнение с учащимися «Портфолио», профилактическая 

беседа, делегирование ответственности за то или иное поручение в классе, рефлексивные 

формы. Учет контекстных условий особым образом может проявляться в индивидуальной 

работе со слабоуспевающими детьми посредством таких форм, как составление графиков 

консультаций с учителем-предметником, разработка карты самоконтроля, построение 

индивидуальной образовательной траектории, консультации/тренинги с педагогом- 

психологом и т.п. 

Важным условием эффективности реализации модуля является работа в 

педагогической команде и применение современных технологий наставничества. 

Взаимодействие классного руководителя с учителями, работающими в классе, 

направлено на решение следующих задач: предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися, интеграция и координация воспитательных влияний на 

школьника, объединение усилий в деле обучения и воспитания детей. Учет контекстных 

условий каждого класса существенно отличается друг от друга, поэтому в плане работы 

каждого классного руководителя находит отражение разнонаправленное взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений. Так, например, взаимодействие классного 



423  

423 

 

 

руководителя с педагогом-психологом обеспечивает поддержку индивидуальности 

обучающихся в процессе их адаптации к школьной жизни, к требованиям школы; 

бесконфликтного проживания кризисов возраста, оказания помощи обучающимся в период 

подготовки к экзаменам. Формы взаимодействия: тренинги, консультирование, 

информационные встречи, мониторинговые процедуры. 

Сотрудничество классного руководителя с педагогами дополнительного 

образования позволяет целенаправленно оказать помощь обучающимся в выборе ими 

индивидуальной траектории развития во внеурочное время, самоопределиться в 

профессиональной ориентации. 

При непосредственном взаимодействии классного руководителя с педагогами- 

предметниками, социальным педагогом, определяются ключевые общешкольные 

мероприятия, направления социального проектирования, в которых классное сообщество 

сможет реализовать свои социальные инициативы. 

В сотрудничестве со старшим вожатым классный руководитель способствует 

вовлечению обучающихся в детские и молодежные общественные организации и 

объединения, поддерживает их новые социальные отношения, содействует их 

самореализации. Формы взаимодействия: консилиумы, мини-педсоветы, родительские 

собрания класса с приглашением учителей-предметников, консультационные часы 

учителей, тренинги, педагогические мастерские, проектные лаборатории, школа 

наставничества и т.п. 

Цель работы классного руководителя с родителями заключается в осуществлении не 

только информирования, но и взаимодействия с ними по вопросам реализации школьных 

дел, урегулирования отношений между родителями, администрацией школы и учителями- 

предметниками, проведения родительских собраний, организации работы родительских 

комитетов, привлечения родителей к организации коллективных творческих дел, 

проведения мероприятий на сплочение детско-взрослых отношений, семьи и школы. 

Современные механизмы привлечения родителей к участию в воспитательном 

процессе класса: информационно-коммуникационные технологии, технологии 

эффективного взаимодействия и др. 

Повышение педагогической и психологической культуры родителей в современных 

условиях осуществляется в деятельностных формах: родительское собрание, тренинг 

родительских компетенций, проект «Узкий круг», родительский всеобуч, «Школа отцов», 

чат с родителями, проект «Вместе», творческая защита семейных проектов, «Маршрут 

выходного дня», «Калейдоскоп семейного творчества», «Семейная мастерская», «Моя 

родословная», «Родительский интерактив» и т.п. 

 

«Школьный урок» 

 
Цель: организация основного компонента образовательного процесса с учетом 
совокупности методов, приемов, направленных на воспитание обучающихся. 

Задачи: 

- переход от общих 

образовательных программ к 

индивидуальным траекториям 

развития и формирования 

компетенций; 

- формирование интеллектуального 

пространства для самореализации; 

- совершенствование содержания и 

организации обучения на основе 

внедрения новых технологий и 

методов в образовательный процесс. 

Маркеры успеха: 

- степень удовлетворенности 

обучающихся и их родителей 

качеством реализации личностно 

развивающего потенциала школьных 

уроков – не менее 90%; 

- доля обучающихся, вовлеченных в 

проектную деятельность – не менее 

30%; 

- доля выпускников, продолживших 

обучение в высших учебных 

заведениях – не менее 70%; 
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- доля педагогов, освоивших и 

применяющих на практике новые 

образовательные технологии и 

методы, методы инклюзивного 

обучения, получивших 

коммуникационные и медианавыки – 

не менее 90%. 

В гимназии не прекращается поиск новых форм образования и взаимодействия с 

социумом: реализуется проект «Уроки вне стен гимназии» (парковый урок; музейный урок; 

театральный урок; библиотечный урок), проекты «Формирование читательской 

грамотности», «Формирование финансовой грамотности», активно применяются 

технологии критического мышления, развивающего и проблемного обучения, квест- 

технологии, методики, ориентированные на действие и т.д. 

Формы и виды деятельности, используемые в образовательном процессе педагогами 

гимназии: 

- установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. Так на каждом уроке педагоги формулируют для 

обучающихся проблемную задачу, решение которой направлено на активизацию их 

познавательной активности. В гимназии учителями коллегиально разработана и 

реализуется технология планирования каждой темы урока; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации. Педагоги 

обговаривают с детьми правила, которые нельзя нарушать на уроке ни при каких 

обстоятельствах, выбирают те правила, которые больше всего мешают проведению урока 

(не более трех, например: во время работы в классе должна быть тишина; не выкрикивать 

ответы с места, не использовать мобильный телефон и т.д.), организацию дисциплины на 

уроке для обучающихся младшего школьного возраста педагоги обеспечивают 

посредством визуализации. 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, дискуссий, групповой работы и работы в парах, которые повышают познавательную 

мотивацию, дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. К таким приемам 

относятся: составление кроссворда по определенной теме (открытие, ученый, наука и т.д.. 

решение информкроссворда можно проводить в индивидуальном или командном формате, 

экспедиции, где необходимо собрать нужные сведения, зафиксировать и сохранить 

добытые знания. Поводов для снаряжения познавательной экспедиции может быть много: 

юбилей ученого или его открытия, изучение нового школьного предмета и др. 

В связи с широким внедрением информационных технологий очень популярной 

стала идея урока вне стен школы. Это формат обучения через деятельность, которая 

включает исследование, применение знаний на практике. Такое обучение может проходить 

в виде игры, квеста, геокешинга, фотоохоты, похода, выездного лагеря. При этом 

происходит «погружение» учащихся в историю, культуру, природу, поскольку перед ними 

поставлены и появляются определённые задачи. Учебные ситуации, реализуемые вне стен 

школы, направлены на формирование предметных результатов, включают элементы 

социальной коммуникации обучающихся по предметам. Разработанный педагогами 

гимназии чек-лист «Урока вне стен гимназии» позволил провести подобные занятия по 

биологии, географии, истории, русскому и английскому языкам, литературе. 

Предмет: английский язык. 

Тема занятия: City Photo-Shooting. 

Предметные результаты: 
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1. Умение рассказать о месте, где можно провести время / выходной день с семьёй и 

друзьями; 

2. Умение использовать в речи временные конструкции Present Simple, Past Simple и 

оборот There is/are 

Место проведения: выбирается свободно участниками. 

Образовательный продукт: карта семейных и дружеских мест города в рамках 

проекта «Маршрут выходного дня» (фотогалерея мест досуга семьи, рекламные дайжесты 

к фотографиям, фото семейного отдыха в городских пространствах. 

Событие, дата связанное с предметным занятием: 26 сентября – Европейский день 

иностранных языков. 

Кейсы с 5 вариантами заданий: 1 вариант – CHOOSING THE PLACE TO MEET. 

Группам учащихся из разных классов даётся задание – сделать фото и описание любого 

места города (парк, улица, сквер, зал, бассейн, игровая площадка, галерея, выставка, 

набережная и пр.), где можно было бы провести выходной/время с семьёй или с друзьями. 

Сделать анонс этих мест. Все предложения-анонсы выкладываются в группе ВК для 

голосования: Куда идём в выходные? В месте-победителе голосования организуется 

встреча ребят-участников. Делается общее фото. 

2 вариант – Creating Photo Gallery. Группам учащихся разных классов даётся задание 

– составить фото галерею мест, где можно провести выходной семьёй и друзьями и 

сочинить про них тексты-загадки (это может быть парк, дворец, улица, сквер, зал, бассейн, 

игровая площадка, галерея, выставка, набережная и пр. место семейного выходного). Все 

материалы собираются в единую презентацию. 

3 вариант – Создаём Дайджест. Группам учащихся предлагается сделать фото для 

Дайджеста «Family WEekend» в месте, где провели выходной/свободное время с семьёй или 

друзьями. На фото обязательна табличка – плакат «RECOMMENDED FOR FAMILY & 

FRIENDS». Фото сопровождается текстом – рекламой/рекомендацией посетить именно это 

место. 

4 вариант – Фотоэстафета Follow me. Учащиеся делают фото в месте, где можно 

провести время с друзьями и семьёй и отправляют фото своему другу, который в свою 

очередь делится своей фотографией с третьим и т.д. 

5 вариант – VLOG «PLACES FOR FRIENDS». Группа ребят снимает видео с мест, 

где они любят проводить время с друзьями. В видео-описание места (There is/ there are) , 

что обычно делаете с друзьями (Present Simple), что происходит сейчас на этом месте 

(Present Continuous); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета. 

Педагоги гимназии создают ситуации через проблемные вопросы, когда обучающимся 

необходимо аргументировать свою точку зрения (математика, физика, химия и т.д.), 

мотивируют обучающихся к решению практико-ориентированной задачи. 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
Цель: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности 

со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в современных условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность. 

Задачи: 

- организация общественно-полезной 

и досуговой деятельности учащихся в 

тесном взаимодействии с социумом; 

- включение учащихся в 

разностороннюю внеурочную 

деятельность; 

Маркеры успеха: 
- доля обучающихся вовлеченных в 

занятия по внеурочной деятельности – 

не менее 95%; 

- доля родителей, удовлетворенных 

качеством организуемых в школе 
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- организация занятости учащихся в 

свободное от учёбы время; 

- развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

- развитие позитивного отношения к 

базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа 

жизни. 

курсов внеурочной деятельности – не 

менее 90%. 

 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в гимназии; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

гимназии. 

Дополнительное образование в гимназии: 

максимально ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

обеспечивает психологический комфорт для всех участников образовательных 

отношений, 

дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, 

предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива, 

позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний, 

позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ. 

Во внеурочную деятельность входят коррекционно-развивающие занятия психолога 

с детьми-инвалидами, психолого-коррекционные занятия с учащимися, испытывающими 

затруднения в воспитании и социализации, обучающихся с ОВЗ. 

В гимназии созданы объединения дополнительного образования, работа которых 

организована в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам различной направленности (физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). Материально- 

техническое оснащение гимназии позволяет организовывать деятельность широкого 

спектра дополнительных услуг. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих программ и видов деятельности. 
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Направления 

развития 

личности 

Вид деятельности Содержание Спектр программ внеурочной деятельности 

в начальной 

школе 

в основной 

школе 

в средней 

школе 

Духовно- 

нравственное 

проблемно-ценностное 

общение, познавательная, 

краеведческая, игровая, 

досуговое общение, 

художественное творчество 

Приобщение к национальным и 

общечеловеческим гуманистическим 

ценностям. Патриотическое 

воспитание. 

Уроки 

нравственности 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Мой край 

Граждановедение 

Эстетика 

повседневности 

Новое поколение 

Клуб общения 

старшеклассник 

ов 

Общеинтеллектуа 

льное 

проблемно-ценностное 

общение, познавательная, 

игровая, досуговое общение 

Передача 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. 

Умники и 

умницы 
Мой край 
Основы проектной 

деятельности 

Учусь создавать 

проект 

Загадки истории 

Загадки нового 

времени 

Любителям 

астрономии 

Топ-хиты 

мировой 

литературы 

Общекультурное познавательная, 

художественное 

творчество, проблемно- 

ценностное общение, 

игровая, досуговое 

общение, художественное 

творчество 

Развитие критического мышления, 

способностей к анализу 

информационного потока. 

Расширение кругозора, освоение 

новых методов получения 

информации. 

Игровой 

калейдоскоп 

Новое поколение 

Культура народов 

России 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Основы туризма и 

краеведения 

Я и моя 

профессия 

Социальное трудовая, социально- 

преобразующая 

добровольческая 

Осознание важности социальных 

норм и установок. Формирование 

 Культура народов 

России 

Мой край 

Финансовая 

грамотность 
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 деятельность, проблемно- 

ценностное общение, 

познавательная, досуговое 

общение, художественное 

творчество 

социальных навыков. Знакомство с 

законами развития общества. 

 Умелые ручки 

Смак. Кулинария 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

игровая, спортивно- 

оздоровительная, досуговое 

общение, художественное 

творчество 

Физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 
слабых. 

Хореография 

Школа 

безопасности 

Хореография 

Будь здоров! 

Спортивные 

игры 
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«Работа с родителями» 

Цель: организации работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Задачи: 

- оказание методической помощи 

родителям (законным 

представителям) в решении 

вопросов, связанных с воспитанием 

и личностным развитием детей; 

- формирование детско- 

родительской общности, 

объединяемой позитивными 

впечатлениями, переживаниями 

совместных событий. 

Маркеры успеха: 

- доля родителей, удовлетворенных 

качеством взаимодействия школы и 

семей школьников – не менее 90%; 

- доля родителей, регулярно 

посещающих родительские собрания – 

не менее 90%; 

- доля родителей, вовлеченных в работу 

органов ученического самоуправления, 

от общего числа обучающихся – не 

менее 30%; 

- доля родителей, вовлеченных в 

управление учебно-воспиитаттельным 

процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа 

обучающихся – не менее 30%. 

При отборе видов, форм и содержания деятельности коллектив гимназии учитывает 

особенности современной семьи как института социализации личности обучающихся, 

психологические особенности современных родителей, особенности родительского 

контингента гимназии по возрасту, образованию, количеству детей, социальному статусу, 

традиции образовательной организации. 

Педагоги учитывают степень заинтересованности родителей и уровень их 

активности в вопросах воспитательной деятельности гимназии, выстраивают работу на 

принципе добровольности участия и соблюдении принципов взаимодействия: 

доброжелательный стиль общения, общение в формате сотрудничества, а не 

наставничества, создание атмосферы взаимопомощи и поддержки, индивидуальный подход 

в работе с родителями. 

Мы предлагаем разнообразные формы работы с родителями, отвечающие их 

потребностям и учитывающие особенности современных родителей: 

- «Школа ответственного родительства», которая помогает вооружить их основами 

психолого-педагогических знаний; 

- практикум, представляющий из себя форму выработки у родителей умений по 

воспитанию школьников посредством решения педагогических ситуаций, задач, 

- открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие ознакомление 

родителей с применяемыми методами обучения и воспитания, взаимодействия со 

школьниками, требованиями. Посещение их родителями позволяет избежать многих 

конфликтных ситуаций. Такие открытые уроки и классные часы могут быть проведены как 

офлайн, так и онлайн; 

- родительские дни, сетевые консультации, родительские гостиные и салоны, 

родительские онлайн-форумы, где родители могут получить рекомендации и ответы на 

вопросы от приглашенных специалистов: психологов, детских врачей, сотрудников МВД, 

обменяться своими находками в деле воспитания детей, принять участие в мастер-классах, 

круглых столах, 

- тематические родительские собрания, на которых анализируется, осмысляется 

новая информация об актуальных задачах развития детей с части содержания работы с 

ними и участия в ней родителей, 



430  

430 

 

 

- сетевые сообщества, группы родительской взаимоподдержки и наставничества, где 

родители могут обменяться своими находками в деле воспитания детей, эмоционально 

поддержать друг друга, - 

- родительский тренинг – активная форма работы с родителями, направленная на 

формирование ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта 

воспитания, формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями. 

Проводится, как правило, педагогом-психологом. 

- круглые столы, служащие для обобщения опыта семейного воспитания, выявления 

путей его совершенствования в соответствии с обновленными требованиями к образованию 

и воспитанию, обсуждение результатов. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации (не беседы) родителей с педагогами, или 

педагогом-психологом, на которых осуществляется согласование позиций, обмен 

мнениями, совместный поиск решения проблемы, 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, в проектировании и 

реализации индивидуальных маршрутов обучения и воспитания, социализации личности, 

- участие родителей в организации общешкольных и внутриклассных мероприятий 

и дел, 

- участие родителей в анкетировании, опросах и интервью, связанных с тематикой 

воспитания. 
 

«Самоуправление» 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития управленческих 
инициатив учащихся. 

Задачи: 

- создание условий для социализации 

учащихся; 

- предоставление учащимся реальной 

возможности участвовать в 

управлении школой: 

- развитие навыков лидерского 

поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и 

руководящей деятельности. 

Маркеры успеха: 

- доля обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

существующего в школе ученического 

самоуправления – не менее 90%; 

- доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность органов ученического 

самоуправления – не менее 30%. 

Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству 

с людьми. Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом. 
Уровни самоуправления Направления работы 

Классное самоуправление (Совет класса – 
исполнительный орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с целью 

планирования и организации и проведения дел 
классного коллектива. Задача классного 

самоуправления состоит в том, чтобы 

организовать такой образ жизни в стенах 

класса, где всё – для ученика и всё, что 
делается, – исходит от ученика) 

-участие в планировании, разработке, 
проведении ключевых дел классного 

коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, 
выявление творческого потенциала каждого и в 

соответствии с этим организация всех видов 

воспитательной деятельности; 

- выполнение коллективных, групповых и 
индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю 
за порядком и чистотой в классе, уходом за 
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 классной комнатой, комнатными растениями и 
т.п.); 

- дежурство по классу и по школе; 

- участие в школьных и классных 
мероприятиях: досуг, классные и школьные 

вечера, праздники, КВД (клубы выходного 

дня), спорт и спортивные мероприятия, ЗОЖ, 
самообслуживание в столовой; 

- деятельность школьной прессы; 
- экологические и трудовые десанты 

Школьное самоуправление (Совет учащихся 
– исполнительный орган школьного 

самоуправления, создающийся с целью 

получения учащимися опыта самостоятельного 
общественного действия, который состоит из 

лидеров всех секторов управления: учебного, 

спортивно-оздоровительного, культурно- 
массового, сектора печати и информации, 

сектора труда. На этом уровне члены Совета 

активно взаимодействуют со старшим 
вожатым,   куратором   ученического   актива, 

представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. 

- гражданская активность (отряд лидеров РДШ) 

- военно-патриотическое движение (отряд 

«Юнармия»); 
- личностное развитие (профессиональная 
ориентация, служба школьной медиации); 

- информационно-медийное (мини пресс- 

центр); 

- ЗОЖ (школьный отряд юных инспекторов 
дорожного движения «Светофор», дружина 

юных пожарных «Пламя»). 

 

«Профориентация» 

Цель: формирование готовности обучающихся к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям 

личности; повышение компетентности в области планирования карьеры. 

Задачи: 

- профессиональное просвещение 

школьников, диагностика и 

консультирование по проблемам 

профориентации; 

- организация профессиональных 

проб; 

- знакомство с особенностями 

современного рынка труда. 

Маркеры успеха: 

- доля обучающихся, удовлетворенных 

качеством профориентационной 

работы гимназии – не менее 90%; 

- доля обучающихся, охваченных 

диагностикой интересов и 

склонностей – не менее 90%; 

- доля обучающихся, принявших 

участие в профориентационных 

мероприятиях – не менее 90%; 

- доля обучающихся, вовлеченных в 

профориентационную работу с 

применением информационных 

технологий и порталов «Билет в 

будущее», «Проектория» – не менее 

50%. 

 

Профориентационные мероприятия, проводимые для групп обучающихся, 

объединенных в классы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего с использованием учебно-методического комплекса «10 шагов к 

профориентации»; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры по финансовой грамотности 

и предпринимательской компетентности, квесты, решение кейсов (ситуаций), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. 

Личностно – ориентированные профориентационные мероприятия 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- сопровождение обучающихся в части реализации индивидуального проекта 

профориентационной направленности, участие обучающихся в учебных практических 

конференциях; 

- составление обучающимися профессиограмм будущей профессии, 

индивидуального профориентационного маршрута школьника и формирование Портфолио 

достижений. 

При организации и проведении профориентационной работы, педагоги учитывают 

не только разнообразие форм, но и их распределение согласно возрасту обучающихся: 

- для обучающихся 1-4 классов – познавательные игры и викторины по изучению 

особенностей разных профессий и специальностей с включением фрагментов 

профессиональных проб, организация коллективной проектно-исследовательской 

деятельности в рамках изучения предмета «Технология», организация экскурсий в 

профессиональные образовательные организации, на производство в различные 

организации и предприятия г. Барнаула. 

- для обучающихся 5-6 классов – познавательные игры и викторины по изучению 

особенностей разных профессий и специальностей на основе профессиональных проб и 

обучающих онлайн-курсов, организация групповой проектно-исследовательской 

деятельности в рамках изучения предмета «Технология», организация экскурсий в 

профессиональные образовательные организации, на производство в различные 

организации и предприятия г. Барнаула с организацией и проведением на их базе 

профессиональных проб; 

- для обучающихся 7-9 классов – познавательные игры и викторины по изучению 

особенностей разных профессий и специальностей, реализация программ внеурочной 

деятельности на основе профессиональных проб и обучающих онлайн-курсов, организация 

проектно-исследовательской деятельности в рамках изучения предмета «Технология», 

организация экскурсий в профессиональные образовательные организации, на 

производство в различные организации и предприятия г. Барнаула с организацией и 

проведение на их базе профессиональных проб, подготовка индивидуальных проектов; 

- для обучающихся 10-11 классов – организация экскурсий в профессиональные 

образовательные организации, на производство в различные организации и предприятия г. 

Барнаула с организацией и проведение на их базе профессиональных проб, подготовка 

индивидуальных проектов. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Цель: реализация ежегодных ключевых дел, организация жизнедеятельности 
разновозрастных сообществ в рамках воспитательно-образовательная экосистемы 

Задачи: 

- создание условий для 

межвозрастного взаимодействия, 

стимулирующие самоорганизацию 

межвозрастных групп и сообществ, 

сотворчество и сотрудничество 

старших и младших школьников, 

взрослых и детей на всех уровнях и 
этапах дела. 

Маркеры успеха: 
- степень удовлетворенности 

качеством общешкольных ключевых 

дел – 100%; 

- доля обучающихся, вовлеченных в 

общешкольные ключевые дела – 

100%; 

 

Ключевым моментом воспитательной системы в МБОУ «Гимназия № 131» являются 

модельные события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку 

приложения своих знаний, способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в 

гимназии являются эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство 

гордости за свои интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего 

персонального вклада в достижения гимназии, понимание перспектив своего личностного 

развития в контексте развития города, страны. 

На школьном уровне: 

Гимназические чтения «Мысли вслух». Мероприятие приурочено ко Дню науки 

и проходит в TED формате. Ученики 5-10 классов пробуют себя в исследовательской 

деятельности, выступают с новыми идеями, интересными задумками или предлагают 

вопрос, или гипотезу для решения в конкретном проекте или исследовании. Все включены 

в общую атмосферу эмоций, знаний и опыта. Дискутируем, спорим, доказываем. Итогом 

такого мероприятия становится либо чётко сформулированная тема будущего проекта или 

исследования, либо план работы над проектом, новая идея или задумка, которую школьник 

обязательно реализует в своём будущем проекте. Такая форма работы уже оправдала себя 

за много лет в нашей гимназии. 

На внешкольном уровне 

Биеннале «Иностранный язык – диалог культур», проходящая раз в два года в 

конце марта и начале апреля под знаком Франкофонии – праздника, объединяющего 

миллионы людей, говорящих на французском языке. Мероприятие включает в себя дефиле 

«Элегантность с европейским оттенком», творческий конкурс «Языки в диалоге культур», 

«Зимний калейдоскоп», фестиваль французской песни «Весенние цветы», конкурс афиш 

«Рисуем Франкофонию», конкурс «Знаете ли Вы Францию?», мини-спектакли и мастер- 

классы, касающиеся изысканной кухни, великолепной парфюмерии, высокой моде и, в 

целом, богатой культурной традиции Франции. 

Биеннале призвана способствовать развитию у школьников интеллектуальной и 

духовной культуры, повышению качества иноязычного образования, уровня владения 

иностранными языками, создания условий для развития иноязычной коммуникативной 

компетентности обучающихся. 

Основные задачи биеннале: способствование развитию устойчивой мотивации к 

изучению иностранных языков у обучающихся; формирование мотивации изучения 

иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации мотивация обучающихся к приобретению новых знаний по 
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предмету «Иностранный язык», поиску и дальнейшему использованию информации; 

стимулирование потребность в использовании иностранного языка в различных ситуациях; 

демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы учебных 

заведений по организации учебной научно-исследовательской деятельности; 

формирование творческого общения с коллективами школ края. 

Участники биеннале – обучающиеся 4-11 классов г. Барнаула и Алтайского края, 

являющиеся авторами исследовательских работ и проектов по иностранному языку. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный «Советы дела», 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

делегирование представителей классов для участия в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольного «Совета дела». 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

него социальных ролей. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Цель: создание среды, обеспечивающей обучающемуся простор для самовыражения, 

инициативы, активного диалога со сверстниками и взрослыми, предоставляющей 

возможность получения первого важного опыта социально значимой деятельности 

Задачи: 

- создание условий для того, чтобы 

предметно-эстетическая среда 

гимназии отвечала: всем санитарно- 

гигиеническим нормам СанПиНа и 

требованиям ФГОС по организации 

учебной и внеучебной, урочной и 

внеурочной  воспитательной 

деятельности обучающихся; была как 

можно более разнообразной, 

вариативной, информационно 

насыщенной, интересной, 

познавательной и комфортной. 

Маркеры успеха: 
- доля обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

организации предметно-эстетической 

среды гимназии – не менее 100%; 

- доля обучающихся, вовлеченных в 

организацию предметно-эстетической 

среды гимназии – не менее 100%. 

Предметно-эстетическая среда рассматривается коллективом Гимназии №131 не 

только как предметное окружение в помещениях здания и вокруг, а как гармонично 

организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее: источники 

информации, воспитательный потенциал, отражение взаимосвязи педагогического и 

ученического коллектива. 

Работать со средой дети в большинстве своем могут и любят. 

Каждая рекреация гимназии – это информационное пространство для выражения 

творческой, интеллектуальной активности учащихся определенной возрастной категории. 

Стенды рекреаций начальной школы – итог общегимназических событийных 

мероприятий, организуемых педагогами начальных классов. Сменяемость экспозиций 

стендов напрямую связана с планом общегимназических мероприятий. В начальной школе 

делается упор на предоставление возможности каждому ученику получить моральное 

поощрение за участие в творческом мероприятии через публикацию работ в 

информационном пространстве гимназии. В начальной школе работает метод проектов: 

проект «Передай настроение». Нарисуй, изобрази, построй, вылепи свое настроение после 

прослушивания различных музыкальных пьес, произведений, песен. Проект «Страна 

Фантазия». «Там на ведомых дорожках следы невиданных зверей…». Изобрази дорожки, 
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создай невиданных зверей. Проект «Мультфильмы своими руками». Нарисуй, изобрази, 

построй, вылепи персонажей любимых мультфильмов. Проект «Сезонные изменения в 

природе – фенологические наблюдения». «Украсим класс к Первому сентября, к майским 

праздникам, ко Дню Учителя, к Новому году». Проект «Умелые руки». Проект «Выставка 

Буратино». 

Отдельно выделенный блок начальных классов, обеспечен игровыми зонами и 

местами для отдыха. 

Рекреации средних и старших классов – это информационные стенды, призванные 

работать на профориентацию учащихся, ориентирующие учеников в нюансах 

законодательства, регламентирующего права и обязанности несовершеннолетних. 

На время проведения общегимназических событийных мероприятий в рекреации, в 

которой организуется проведение, размещаются информационные ресурсы, раскрывающие 

суть события, например, девизы, QR-коды, иллюстрации, листовки, поздравления. 

Особым информационным пространством гимназии является стенд, расположенный 

в общем доступе 2-го этажа «Ими гордится гимназия». Данный стенд содержит 

информацию об отличниках гимназии – выдающиеся достижения отдельных учеников 

предъявляются всей гимназии как стимул к подражанию, а данным ученикам как признание 

их заслуг. 

Информационное пространство гимназии (в т.ч. столовой) используется для 

размещения детских тематических рисунков, посвященных важным историческим 

событиям страны, малой Родины, традициям народов Алтайского края, профессиональной 

ориентации и др. Данные выставки привлекают внимание зрителей, формируют 

патриотические чувства, ориентируют на важность участия в социальной жизни города и 

страны в разном возрасте. 

Школьный двор гимназии является ресурсом организации мероприятий по 

трудовому и патриотическому воспитанию. На школьном дворе располагается флагшток с 

флагами России, Алтайского края, Гимназии. Расположение флагштока продумано таким 

образом, чтобы этот объект использовался при проведении торжественных 

общегимназических линеек, посвященных Дню знаний, и отлично просматривался с 

максимального количества рекреаций гимназии. 

Озеленение школьного двора – результат деятельности учащихся в рамках 

субботника, летней пришкольной практики, радует глаз всех гимназстов в течение летнего 

периода и начала первой четверти. 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, позволяет проявить свои фантазию и творческие способности, 

создает повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми. Стенды 

классных уголков, выдержанные в определенном стиле, соответствуют профилю класса 

или увлеченности учащихся. 

Актовый зал современный дизайн интерьера и мебели сочетаются с эргономикой 

планирования: 

- помещение может разместить до 200 гостей на комфортабельных сиденьях; 

- зал является универсальной площадкой для проведения как музыкальных 

концертов, так и научных конференций, лекториев; 

- управление акустической и световой системами можно осуществлять 

дистанционно, с помощью планшета. 

Творческая свобода преподавателей гимназии и полет фантазии обучающихся 

позволили превратить школьную библиотеку в современный пространство, настоящий 

образовательный hub. Здесь гимназисты могут почитать любимую книгу, подготовиться и 

найти информацию для проектной деятельности или творческой работы. Пространство 

библиотеки содержит зону для проведения клубных встреч, тренингов, лекций. 

Кроме академических знаний в гимназии существует множество возможностей 

гармоничного развития ребенка – занятия спортом, творчеством, изучение иностранных 
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языков, участие в социальных проектах. 

Предметно-эстетическая среда в нашей гимназии играет роль своеобразного банка 

культурных ценностей, является источником культурного развития; формирует общий 

культурный фон жизни всего коллектива, отражает творческий, интеллектуальный, 

духовный потенциал педагогов и детей. 

 

Модуль «Российское Движение Школьников» 

Цель: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей. 

Задачи: 

- формирование единого 

воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического 

самоуправления, детского 

общественного объединения для 

проектов деятельности участников 

первичного отделения РДШ; 

- использование Дней единых 

действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать 

поддержку и реализацию ведущих 

направлений деятельности РДШ с 

целью развития проектной 
деятельности. 

Маркеры успеха: 
- социально-полезной деятельностью 

занимается не менее 55% школьников; 

- не менее 55% школьников участвуют 

в деятельности РДШ. 

 

В сентябре 2018 года в гимназии организована работа первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации – 

Российского Движения Школьников (РДШ). 

РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в гимназии 

(юноармейское движение, ученическое самоуправление). 

В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное) наше первичное отделение, куратором которого 

является старший вожатый, принимает активное участие в Днях Единых Действий 

регионального отделения РДШ: 

• День знаний, 

• День солидарности в борьбе с терроризмом, 

• Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций, 

• День пожилых людей, 

• День учителя, 

• День Матери, 

• День Защитника Отечества, 

• Международный женский день, 

• Всемирный День театра, 

• Всемирный День здоровья, 

• День космонавтики, 

• День Победы, 

• День защиты детей. 

Первое направление: «Личностное развитие» Цель организации творческой 

деятельности обучающихся – создать условия для всестороннего гармоничного 

личностного развития человека, способствующие реализации потенциала активности 
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человека. 

Второе направление: «Гражданская активность»: 

– сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов 

России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию 

национальных культур и языков Российской Федерации; 

– способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

– формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей 

страны, города, района, народа; 

– развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

– стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

– организовывать акции социальной направленности; 

– создавать условия для развития детской инициативы; 

– оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении 

мероприятий; 

– оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности. 

Третье направление: «Информационно-медийное» Цель: обеспечение мотивации и 

объединения школьников в современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих 

личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать 

свою позицию, владеющих современными медиакомпетенциями и имеющих высокий 

уровень медиакультуры. 

Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами общества, 

готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Цель: создание условия для самовоспитания, самореализации личности обучающегося 

через активную творческую деятельность, развитие коммуникативных способностей 

каждого ребёнка. 

Задачи: 

- формирование условий для 

развития активно-творческой 

личности; 

- развитие лидерского, творческого, 

интеллектуального потенциала детей; 

- формирование и развитие базовых 

национальных ценностей. 

Маркеры успеха: 
- доля обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

деятельности детского общественного 

объединения – не менее 90%; 

- доля обучающихся, принявших 

участие в проектах РДШ – не менее 

40%. 

 
Действующее на базе гимназии детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности гимназии, уровня деятельности общественной организации, органов 

ученического самоуправления, управляющего совета образовательной организации и 

сложившихся отношений с организациями-партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 
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 объединение участников РДШ в гимназии в целях реализации направлений 

деятельности РДШ; 

 организация и ведение учета участников и активистов РДШ на основе Единого 

реестра участников. 

Задачи первичного отделения РДШ. 

1. Содержательные: 

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

 составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

 организация работы в социальных сетях; 

 организация работы с потенциальными участниками РДШ; 

 информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования 

воспитательных результатов. 

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в выше- изложенных 

модулях, в данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и проектов, что не 

были представлены, но являются неотъемлемой частью деятельности Российского 

движения школьников. 

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют через проекты: 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/). 

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации обучающихся и педагогов к участию в постоянной 

волонтерской деятельности. 

Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие добровольческих 

(волонтерских) практики; поддержать инновационные формы организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся Российской 

Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов через участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в рамках федерального 

проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является составной 

частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на 

повышение качества управления, создание благоприятных условий для развития деловой 

активности, поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на 

https://vk.com/letodobra
https://www.instagram.com/letodobra/
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перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и 

школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных наставников и экспертов, 

а также обеспечивает преемственность лучших управленческих практик. 

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет. 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно- 

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное направление 

деятельности Российского движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn, 

Инстаграм https://instagram.com/skmvpn). Данное направление традиционно представлено 

следующими проектами и мероприятиями. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства 

верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового 

образа жизни, развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных 

игр в РФ. 

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» – от 7 до 10 лет; «Зарница» – от 

11 до 13 лет; «Орленок» – от 14 до 17 лет. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей и 

участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» 

Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, инструкторов, педагогов, 

воспитанников клубов и объединений военно-патриотической направленности, 

распространение результативного педагогического опыта работы с детьми и молодежью в 

сфере патриотического воспитания. 

Возраст участников от 14 лет. 

Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка связи школьника с 

семьей, местами, профессией и историей страны. Участники – дети с 8 лет. 

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН». 

Цель: развитие чувства принадлежности, конструктивного социального активизма, 

развитие командных компетенций и формирование наставничества. Участники – дети с 8 

лет. 

Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно- 

патриотического направления Российского движения школьников. Цель: углубленное 

изучение детьми и молодежью истории своей страны, известных и малоизвестных событий, 

формирование навыков использования и анализа полученной информации. Участники – 

дети с 8 лет. 

Воспитание в первичном отделении РДШ осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям; 

 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система 

https://vk.com/skm_vpn
https://instagram.com/skmvpn
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отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

 Оценка эффективности результатов воспитательной деятельности 

Эффективность воспитания коллективом гимназии определяется как отношение 

достигнутого результата к целевым ориентирам воспитательной деятельности. 

Основная особенность эффективности развития воспитательной деятельности 

МБОУ «Гимназия №131» заключается в объективности и надежности критериев и 

показателей, отражающих целостную картину воспитания в образовательной организации. 

Надежность и объективность критериев и показателей обеспечивается сопоставлением всех 

видов информации в процессе мониторинга, каждый из которых отражает определенную 

сторону исследуемой реальности (субъективные представления, осознаваемые и не 

осознаваемые процессы), репрезентативностью выборочной совокупности респондентов. 

Анализ воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия № 131» осуществляется 

ежегодно силами педагогов и администрацией с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. В качестве 

основных способов получения информации по каждому критерию используются: 

экспертная оценка, оценка педагогами, родителями, детьми. Применение нами опросных 

методов обусловлено не только легкостью и простотой получения нужных сведений, 

возможностью проведения как индивидуальных, так и групповых исследований, 

значительно сокращающих временные затраты на исследование. Широта применения нами 

опросных методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и прогностической 

надежностью. 

Для оценки эффективности воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия № 131» 

предполагается использовать комплекс теоретических и эмпирических методов 

исследования: 

общетеоретические методы – анализ нормативно-правовых документов, психолого- 

педагогической и социологической литературы, опубликованных в периодических 

изданиях новейших педагогических и психологических исследований по проблеме 

исследования; изучение и обобщение передового социально-педагогического опыта; 

анализ практических программ, построение гипотез, прогнозирование, моделирование. 

эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; интервьюирование 

(стандартизированное и свободное) детей, педагогов, родителей и других специалистов; 

изучение документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов (коллективно и 

индивидуально выполненные изделия, рисунки, творческие работы, дневники и т.д.). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в 

МБОУ «Гимназия №131» являются: 

Направления 

анализа 

Предмет анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

детей 

Какова динамика личностного развития обучающихся каждого 

класса, параллели; 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

удалось решить, а какие нет и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать. 

Воспитательная 

деятельность 

педагогов 

Испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных 

детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения с детьми; 

складываются ли у них доверительные отношения с разными 

возрастными группами детей; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми. 

Управление 

воспитательной 

деятельностью 

Имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-правовых и 

методических документах, регламентирующих воспитательную 

деятельность в гимназии, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; 

поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с 

детьми. 

Ресурсное 

обеспечение 

воспитательной 

деятельности 

Материальные ресурсы, кадровые ресурсы, информационные 

ресурсы, необходимые для организации воспитательной 

деятельности, 

учет реальных возможностей; 

какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении. 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 

131» является пул выявленных рисков над минимизацией которых предстоит работать 

педагогическому коллективу, внесение корректив в программу воспитания, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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Инструментарий 

для отслеживания результативности воспитательной деятельности 

 

Уважаемый респондент! Мы предлагаем Вам выступить в качестве эксперта в 

области воспитания в нашей образовательной организации. Внимательно прочитайте 

перечисленные утверждения и оцените степень согласия с ними по десятибалльной 

системе. Для этого Вам необходимо обвести одну цифру, которая будет ответом, 

соответствующим Вашей точке зрения: оценка 10, 9, 8 полностью соответствует полюсу 2; 

оценка 7, 6 скорее соответствует полюсу 2, чем полюсу 1; оценка 5 в равной степени 

соответствует тому и другому полюсам; оценка 4, 3 скорее соответствует полюсу 1, чем  

полюсу 1; оценка 2, 1, 0 полностью соответствует полюсу 1. 

Ваше мнение очень важно для нас. Заранее благодарим за участие в опросе! 

 
Проблемы, которых следует 

избегать 
полюс 1 

Оценочная шкала Идеал/эталон, на который 

следует ориентироваться 

полюс 2 
Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих 

дел 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, 

организуются, проводятся и 

анализируются совместно – 

школьниками и педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству школьников 

Обычно участие школьников в 

этих делах принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обычно участие 

школьников в этих делах 

сопровождается 

увлеченностью общей 

работой, радостью и 

взаимной поддержкой 
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для 

большинства детей своих 

классов, пользуются 

авторитетом. Школьники 

доверяют своим классным 
руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха, по 
принуждению 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют 

себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 
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  отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Отсутствует конструктивное 

взаимодействие классного 

руководителя и родителей 

(взаимное игнорирование, 

равнодушие, конфликты и т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе налажено 

конструктивное 

взаимодействие классного 

руководителя с родителями 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно- 

оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество 

и т.п. 

Участие школьников в 

занятиях курсов внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей не 

представлены в пространстве 

школы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, 

сайте школы и т.п.) 
Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны (не интересны) 

большинству учащихся, дети 

часто идут на них по 
необходимости 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют 

на уроке разнообразные 

формы: игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 

проверки знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают 

детям знания, но и 

побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных 

проблемах, ориентированы 

на развитие личности 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники чувствуют 

свою ответственность за 

происходящее в школе, 
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в школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это 

 понимают, на что именно 

они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, 

как это можно сделать, 

занимают активную 

позицию 

Школьники не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется. Органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники часто 

выступают инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать 

зоны своей ответственности 

за то или иное дело, 

формировать органы 

самоуправления 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только 

их идеи 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают 

с инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют 

лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения 

привлекательны, имеют 

неформальный характер 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой 

ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 
объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь 

другим людям, социально 

значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 



445  

445 

 

 

 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

крайне редко или не 

проводятся вовсе 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, 

в ней участвуют школьники 

разных классов, разных 

возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, 

им важен, прежде всего, сам 

факт и количество участия 

детей в выездных 

мероприятиях 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют 

заинтересовать школьников 

теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых 

школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела 

предваряются их 

совместной с детьми 

подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, 

экскурсовода, знатока и 

т.п.). При их проведении 

школьники занимают 

активную позицию по 

отношению к 

происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована только лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда, основными 

профессиями. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная 

работа системна и 

ориентирована на 

формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию 

своего жизненного пути, 

выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и 

необходимого для этого 
образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной 

работой занимается 

команда школьных 

педагогов с привлечением 

различных социальных 

партнеров 
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Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят 

преимущественно лекционный 

характер 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы 

профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены 

в организуемую 

деятельность 

Качество организации предметно-эстетической среды школы 

Предметно-эстетической среде 

школы не уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-эстетическая 

среда оформлена со вкусом, 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 
помещений 

В оформлении предметно- 

эстетической среды школы не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-эстетическая 

среда школы создается 

совместно педагогами и 

учащимися (иногда с 

привлечением 

специалистов). В ней 

используются творческие 

работы школьников и 

учителей, здесь 

представлена актуальная 
жизнь школы 

Предметно-эстетическая среда 

не носит никакой ценностной 

направленности, содержание 

плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, 

на них редко обращают 
внимание школьники 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы предметно- 

эстетической среды в 

привлекательных для 

школьников формах 

акцентируют внимание на 

важных для воспитания 

ценностях школы, ее 
нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, 

если это влияет на их планы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие 

ребенка в школьных делах, 

может координировать свои 

планы с планами ребенка, 

связанными с его участием 

в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, 

обучение, 
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мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

 консультирование и т.п.), 

его формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

трудности в организации  эффективный диалог с 

диалога с родителями по  родителями по вопросам 

вопросам воспитания детей.  воспитания детей. Большая 

Родители в основном  часть родителей 

игнорируют мнение педагогов,  прислушивается к мнению 

вступают с ними и друг с  педагогов, считая их 

другом в конфликты, нередко  профессионалами своего 

привлекая к ним учеников  дела, помогает и 

класса. В организации  поддерживает их, 

совместных с детьми дел  выступает с инициативами 

педагоги могут рассчитывать  в сфере воспитания детей и 
только на себя  помогает в их реализации 

 

 Программа коррекционной работы, включающая организацию 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здововья и 

инвалидами 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 131». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Дети с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) – это дети, 

нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и организации 

особых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана 

обеспечить социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели 

обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению его 

социальной недостаточности, максимально возможному введению его в социум, 

формированию у него способности жить самостоятельно. Понятие «детей с особыми 

образовательными потребностями» охватывает большой круг учащихся, в который входят: 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности  в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной 

мозговойдисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы Гимназии направлена на 

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
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особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом 

(программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, 

учащихся с ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и возможностей МБОУ «Гимназия № 131». 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основные 

направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся, планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы, механизмы реализации программы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в физическом, психическом развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. Приоритетными 

направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачами ПКР являются: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья: 

-определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; - реализация комплексного 
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психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (в соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей- 

инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК, ЦПМПК) 

– для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико-педагогического консилиума 

гимназии (ППк) – для других категорий обучающихся с ООП); 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; - реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; - обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; оказание родителям (законным представителям) детей с особыми 

образовательными потребностями консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности адаптируются с учетом категорий 

обучающихся. В коррекционную программу включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Принципы формирования и реализации программы: 

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

2. Принцип системности. Предполагает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ООП, в том числе с ОВЗ (единство диагностики, 

коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Принцип комплексности. Преодоление нарушений носит комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и других 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, социальный 

педагог, привлечение других узких специалистов по необходимости за пределами 

Гимназии). 

4. Принцип обходного пути. Предполагает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы 

5. Принцип непрерывности. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

6. Принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с особыми образовательными потребностями. 

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 
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(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Направления реализации программы 

коррекционной деятельности 

Содержание деятельности 

 

Диагностическое 

 

Своевременное выявление детей с особыми 

образовательными  потребностями, 

проведение их  комплексного 

обследования, подготовка рекомендаций 

по оказанию им психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи в условиях 

Гимназии. 

1. Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи. 

2. Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся, как с ОВЗ, так 

и других категорий детей с ООП при 

освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

3. Ранняя (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательной организации) 

подготовка рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи в условиях Гимназии. 

диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации. 

4. Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля 

(проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии обучающихся с 

ООП). 

5. Определение уровня актуального 

развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ООП, выявление его 

резервных возможностей. 

6. Изучение развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся. 

7. Изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребёнка. 

8. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ООП. 

9. Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

10. Анализ успешности коррекционно- 

развивающей работы 

Коррекционно-развивающее 
 

Своевременная  специализированная 

помощь в освоении содержания 

1. Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных 

программ. Выбор  и использование 

оптимальных  для развития ребёнка 
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образования и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

детей с ООП в условиях гимназии. 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

специальных коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

2. Организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения. 

3. Системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии. 

4. Коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной, коммуникативно- 

речевой, личностной сфер ребёнка и 

психологическая коррекция его поведения. 

5. Развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности,  личностной 

автономии. 

6. Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний. 

7. Развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

Консультативное 

 

Непрерывное специальное сопровождение 

детей с ООП и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся. 

1. Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ООП, единых 

для всех участников образовательных 

отношений. 

2. Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся, отбору и 

адаптации содержания предметных 

программ. 

3. Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка 

с ООП. 

4. Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ООП профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными 
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 способностями и психофизиологическими 

особенностями 

Информационно-просветительское 

 

Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений – 

обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии и 

трудности социальной адаптации), их 

родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками 

1. Информационная  поддержка 

образовательной  деятельности 

обучающихся с   особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

2. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, семинары, 

информационные стенды, буклеты, 

печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии и трудности социальной 

адаптации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса 

и сопровождения обучающихся с ООП. 

3. Проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей)   по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 
ООП. 

 

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в рамках 

реализации диагностического направления программы коррекционной работы 

МБОУ «Гимназия № 131» 

 

Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на 

основе следующего диагностического инструментария. 

Для изучения уровня развития познавательной сферы обучающихся используются 

методики: 

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения 

внимания в зашумленном пространстве). 

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, объема 

внимания). 

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на 

изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и 

психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки 

информации, волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и 

динамику работоспособности во времени). 

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, эффективности 

работы, степени врабатываемости, психической устойчивости). 

5. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении 

цифровых рядов А. Н. Шадрина. 

6. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. Р. 

Лурия. 

7. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа 
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восприятия информации). 

8. Методика диагностики преобладающего типа памяти. 

9. Методика диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, Т.А. 

Фотековой. 

10. «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 

11. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» Р.Амтхауэра. 

12. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры и 

образования «Культурно-свободный тест CIFT» (сокращенный вариант флюидного теста Р. 

Кеттелла). 

13. Диагностика общего уровня интеллектуальных способностей «Краткий 

ориентировочный, отборочный тест (КОТ)» В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика. 

14. Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П. Ржичан 

15. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка 

детской одаренности). 

16. Методика «Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и 

навыков школьников» М. Ступницкой. 

Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности 

используются методики: 

1. Карта наблюдений Дж. Стотта. 

2. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой). 

3. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала тревожности» 

Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. 

4. «Анкета учебной мотивации» Н.Г. Лускановой. 

5. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мотивации» В.К. 

Гербачевского. 

6. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга. 

7. «Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой. 

8. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. 

Казанцевой. 

9. Методика «Три оценки» А. И. Липкиной. 

10. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. 

Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина. 

11. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г. Шмишека. 

12. Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина» А.С. 

Прутченкова, А.А. Сиялова. 

13. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. 

Андреева. 

14. «Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова. 

15. Опросник структуры темперамента В.М. Русалова. 

16. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 

17. Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации 

Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой. 

18. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. Ильина. 

19. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н. Орел. 

20. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой в 

модификации Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского. 

21. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» О.А. Ореховой 

22. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г. Почебут. 

23. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки. 

24. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова. 
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25. Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, В.П. 

Костюкевича. 

26. Методика изучения нравственной воспитанности и ценностных отношений 

«Пословицы» С.М. Петровой. 

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы 

используются методики: 

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик. 

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора. 

3. «Метод социометрии» Дж. Морено. 

4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» 

В.В. Бойко. 

6. Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон. 

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей. 

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-ориентационного 

единства, психологического климата детского коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. 

Онуфриевой. 

9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина. 

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа. 

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина. 

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер. 

13. Проективная методика «Рисунок семьи». 

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о 

родителях – ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П. Ржичана. 

В профориентационных целях используются следующие методики: 

1. «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова. 

2. Методика «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» Е.А. 

Климова. 

3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова. 

4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

5. Методика «Системный выбор профессии». 

6. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной. 

7. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации 

Г. Резапкиной. 

8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в модификации Г.В. 

Резапкиной. 

9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. 

Резапкиной. 

10. Методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной. 11. Методика «Эрудит» (ШТУР) 

К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной. 

 

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. Освоение учебного материала этими 

учащимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. Также эта работа 

осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах (класса, по параллели, на 

уровне образования по специальным курсам (элективам). В учебной внеурочной 

деятельности планируются и организуются профилактические, коррекционно- 

развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения занятий учителем- 

логопедом и педагогами-психологами используются индивидуально-ориентированные 
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программы, создаваемые на основе имеющегося у специалистов МБОУ «Гимназия № 131» 

банка психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих программ 

различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом особенностей 

обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

учащихся с особыми образовательными потребностями. Для развития потенциала 

обучающихся с особыми образовательными потребностями специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 

особыми образовательными потребностями осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождается дистанционной поддержкой. При реализации содержания коррекционной 

работы распределяются зоны ответственности между учителями и разными специалистами 

гимназии, дается описание их согласованных действий (план обследования, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития). Обсуждения проводятся на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме гимназии (ПМПк), методических предметных объединениях учителей. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, 

педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, учителя- 

логопеда, педагогов-психологов, педагога-дефектолога, медицинского работника) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии со специалистами других 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую 

деятельность. 

В частности, в вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно- 

развивающей, консультативной и другой помощи, МБОУ «Гимназия № 131» тесно 

взаимодействует со специалистами муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал», 

«Детский образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», «Детский 

образовательный (профильный) центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского 

краевого психоневрологического диспансера для детей. 

Ведущей формой взаимодействия специалистов МБОУ «Гимназия № 131», 

объединяющихся для организации комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с особыми 

образовательными потребностями является психолого-медико-педагогический консилиум 

гимназии (ПМПк). 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы ООО (ППМС-служба) 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально- технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в гимназии в рамках деятельности 

Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС- 

служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС- 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 



456  

456 

 

 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба гимназии решает следующие задачи: 

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, 

логопедической и медико-социальной помощи; 

- проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психолого-педагогического, 

логопедического, социального и медицинского содержания; 

- выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

- определение характера и продолжительности психолого-педагогической, 

логопедической, медико-социальной, специальной (коррекционной) помощи 

обучающимся; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 

педагогической, логопедической, медико-социальной направленности; 

- оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированном обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

- оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся, динамику их состояния, уровень успешности; 

- мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога- 

психолога, учителя-логопеда, педагога-дефектолога, социального педагога, медицинского 

работника, учителей, направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у 

обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. При отсутствии в 

гимназии педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов запрос на оказание 

ППМС-помощи направляется в организацию, с которой заключен договор о психолого- 

педагогическом взаимодействии. 

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ 

основного общего образования; 

- обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психического здоровья; 

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам; 

- оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно- 

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; 

обучающимися из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, 

соматического развития обучающихся; 

- организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно- 
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развивающих, компенсирующих занятий; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации; 

- оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

- организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. Одним 

из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов Гимназии, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами Гимназии в рамках деятельности 

ПМПк (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом), регламентируется локальными нормативными актами Гимназии, а 

также ее уставом. 

ППк является внутриучрежденческой формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. Целью ППк 

является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных возможностей 

Гимназии и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель- 

логопед, педагоги (учителя-предметники), социальный педагог, педагог-дефектолог, 

медицинский работник, а также председатель – заместитель директора по УВР. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (врачом-педиатром, фельдшером) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении оучающихся с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в 

медицинском обследовании оучающихся с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проводит консультации для педагогов и родителей (законных 

представителей). В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей с ососбыми образовательными потребностями. 

Социально-педагогическое сопровождение оучающихся с особыми 

образовательными потребностями в Гимназии осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для оучающихся комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом- 

психологом) участвует в изучении особенностей оучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с особыми 

образовательными потребностями. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

оучающихся с особыми образовательными потребностями, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: 
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урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные занятия; беседы (соучащимися, 

родителями (законными представителями), педагогами), индивидуальные консультации 

(со учащимися, родителями (законными представителями), педагогами). Также 

социальный педагог выступает на родительских собраниях, на классных часах 

информационно-просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными 

руководителями, 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 особыми образовательными потребностями осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы Гимназии. 

Педагог-психолог и педагог-дефектолог проводят занятия по комплексному 

изучению и развитию личности оучающихся с особыми образовательными потребностями 

(индивидуальные, групповые). Основные направления деятельности педагога-психолога 

состоят в психологической профилактике и просвещении, направленными на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ООП; проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих 

программ. 

С педагогами, администрацией гимназии и родителями (законными 

представителями) педагог-психолог проводит консультативную работу по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую деятельность с родителями (законными 

представителями) и педагогами. Данная работа включает такие формы работы, как лекции, 

обучающие семинары, тренинги. 

Гимназия при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе сетевого 

взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих 

специальных условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями (обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с ООП). 

 

№ 

п/п 
Условия реализации программы Обеспеченность выполнения условий 

реализации программы коррекционной 

работы 

1 Психолого-педагогические 

условия 

1. Учебно-воспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер. 

2. В ходе осуществления образовательного 

процесса учитываются индивидуальные 

особенности обучающихся. 

3. Создаются и поддерживаются условия для 

соблюдения комфортного 

психоэмоционального режима. 

4. Используются современные 

педагогические технологии, в том числе 

информационные, компьютерные, для

 оптимизации 
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  образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности. 

5. Силами администрации, педагогов, узких 

специалистов МБОУ «Гимназия № 131» 

обеспечено участие всех детей, (в том числе с 

ОВЗ, детей-инвалидов, с другими ООП), 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

2. Здоровьесберегающие условия 1. Соблюдается оптимальный режим учебных 

нагрузок, организуются вариативные формы 

получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями  психологомедико- 

педагогической комиссии, психолого-медико- 

педагогического консилиума МБОУ 

«Гимназия № 131». 

2. Обучение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями носит 

дифференцированный и 

индивидуализированный характер с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка. 

3. Воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях носит 

комплексный характер, то есть предполагает 

совместную работу педагогов и других 

специалистов (учитель-логопед, педагог- 

психолог, медицинский работник, 

социальный педагог). 

4. В МБОУ «Гимназия № 131» организован и 

соблюдается оздоровительный и 

охранительный режим. 

5. Осуществляются мероприятия по 

укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся. 

6. Осуществляется профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся посредством профилактических 

бесед, лекций, классных часов, тренинговых 

занятий, проводимых как педагогами и 

специалистами Гимназии, так и 

приглашенными специалистами. 

7. В Гимназии осуществляется и находится 

под постоянным контролем администрации 

соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм 

3 Кадровые условия 1.  Осуществление коррекционной работы 

в Гимназии ведется специалистами 
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  соответствующей квалификации (педагоги- 

психологи, учитель-логопед, социальный 

педагог, педагог-дефектолог, медицинский 

работник), имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки 

(повышение квалификации) в рамках 

обозначенной тематики работы. 

2. Постоянно осуществляется 

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников Гимназии, 

занимающихся решением вопросов 

образования детей с особыми 

образовательными потребностями, детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Уровень квалификации 

педагогических работников МБОУ «Гимназия 

№ 131» соответствует каждой занимаемой 

должности и ее квалификационным 

характеристикам. 

4. Педагогические работники Гимназии, 

непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют 

знаниями в области особенностей 

психического и физического развития детей, в 

том числе детей с ОВЗ, методиками и 

технологиями организации образовательного 

и реабилитационного процесса. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии, представляют собой формирование и развитие 

таких личностных универсальных учебных действий (УУД), как: 

- смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; учащийся должен уметь задавать 

вопрос о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

- нравственно-этическая ориентация 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей; 

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- стремление к собственной результативности; - адекватная самооценка на основе 
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критерия успешности; 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное; 

- расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные. 

1. Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем 

возрасту уровне (или более развитые по сравнению с докоррекционным этапом) 

общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индивидуальных 

возможностей): 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

3) структурирование знаний; 

4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

5) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

7) смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

8) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

9) моделирование; 

10) преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. Логические универсальные действия: 

11) анализ; 

12) синтез; 

13) сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

14) подведение под понятие, выведение следствий; 

15) установление причинно-следственных связей; 

16) построение логической цепи рассуждений; 

17) доказательство; 

18) выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблемы: 

19) формулирование проблемы; 

20) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности и представляют собой универсальные учебные действия: 

1) целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

2) планирования - определения последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3) прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

4) контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
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эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

5) коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

6) оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

7) саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

8) способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий. 

III. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности. Предполагают 

формирование таких универсальных учебных действий, как: 

1) умение слушать и вступать в диалог; 

2) умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

3) умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции; 

4) умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации; 

5) владение навыком постановки вопросов; 

6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

7) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

8) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

9) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

10) умение договариваться и согласовывать общие решения; 

11) умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

12) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

13) сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в 

коррекционно-развивающих программах соответствующей тематики коррекционной 

работы. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают: 

- овладение содержанием основной образовательной программы основного общего 

образования (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ООП; 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, 

умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку с ООП, группе обучающихся или классу; 

- обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения; 

- результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и 

логопедической диагностики. 

Достижения обучающихся с ООП рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
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может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на 

данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной 

адаптации на уровне сновного общего образования; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников Гимназии; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО. 

 

Программа «Психологическая подготовка к экзаменам для обучающихся 11-х 

классов» (составитель: педагог-психолог М. В. Фомина) 

Одной из наиболее заметных проблем является повышенная тревожность учащихся 

11-х классов. Вероятно, основной причиной ее являются первые выпускные экзамены и 

необходимость выбора направления дальнейшего обучения. С тревожностью связаны 

ощущение неопределенности, напряженность, нервозность, боязнь неудачи, 

беспомощность, неуверенность, ранимость. Робкие, сдержанные, тревожные, 

необщительные, чувствительные к критике дети могут испытывать наибольшие 

затруднения при сдаче экзаменов. Следствием неуверенности в своих силах, недооценки 

своих способностей часто являются не только неуспеваемость и трудности при сдаче 

экзаменов, но и затруднения в выборе будущей профессии. 

Однако тревожность - далеко не единственный фактор, влияющий на результат 

сдачи экзамена. Базовый уровень подготовленности по предмету складывается из того, как 

учащийся занимался по нему в течение года. Не менее важны время непосредственной 

подготовки к экзамену, психологический настрой учащегося на сдачу экзамена, состояние 

учащегося непосредственно во время сдачи экзамена, которое зависит от многих факторов, 

но, прежде всего, от того, насколько ученик способен регулировать свое эмоциональное 

состояние. 

В процессе подготовки к экзамену большую роль играет, во-первых, знание или, 

точнее, понимание того, что надо делать, и, во-вторых, умение это делать, т.е. ясное 

представление о том, как лучше всего реализовать желаемое или необходимое. Однако 

многие учащиесяориентируются прежде всего на простое зазубривание материала, не 

принимая во внимание важность того, как они преподнесут этот материал на экзамене. 

Хорошее знание предмета необходимо для успеха, но это знание нужно уметь 

продемонстрировать, причем именно тогда, когда нужно. Волнение в ситуации экзамена 

может быть еще большим врагом, чем слабое знание предмета. По данным исследований 

примерно у 23% учащихся именно излишнее волнение самым неприятным, а иногда и 

фатальным образом влияло на результат экзамена. 

Немаловажным является и отношение учителей, которые, желая достигнуть 

максимального результата в обучении, излишне нагнетают и без того тревожную 

атмосферу перед экзаменом, или сравнивают успехи детей с различной успеваемостью. 

Дети и так тяжело переживают проигрыш в бессмысленном соревновании со сверстниками 

за высокую отметку. 
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Раннее начало работы позволяет создать оптимальные условия для эффективного 

учебного процесса и выработать навыки адекватного поведения. 

Наиболее мощное проявление эмоций вызывает комплексную физиологическую 

реакцию - стресс. На неблагоприятные воздействия разного рода - холод, усталость, страх, 

унижение, боль и многое другое - организм отвечает не только защитной реакцией на 

данное воздействие, но и общим, однотипным комплексным процессом вне зависимости от 

того, какой раздражитель действует на него. При этом в промежутке между стрессорами и 

ответом организма развертываются определенные процессы, опосредованные опытом 

ответов на стрессовые ситуации. 

Отсюда становится понятным, почему интенсивность стресса зависит не от 

физической силы воздействия, а от предыстории и личностной значимости действующего  

фактора. Стресс включает и физиологические, и психологические компоненты. С его 

помощью организм как бы мобилизует себя целиком на приспособление к новой ситуации, 

приводя в действие неспецифические защитные механизмы, обеспечивающие 

сопротивление или адаптацию. Положительное влияние стресса умеренной силы 

проявляется в ряде психологических свойств - улучшении внимания, повышении 

заинтересованности человека в достижении поставленной цели, положительной 

эмоциональной окраске процесса работы. 

Стресс определяется как совокупность стереотипных, филогенетически 

запрограммированных неспецифических реакций организма, подготавливающих его к 

физической активности, т.е. к сопротивлению, борьбе или бегству. 

Стрессорами могут быть и физические, и психические раздражители, как реально 

действующие, так и вероятные. Человек реагирует не только на действительную 

физическую опасность, но и на угрозу или напоминание о ней. 

Психическими стрессорами являются необходимость принятия особо 

ответственных решений, быстрой перестройки при вынужденной резкой перемене 

стратегии поведения, конфликты. Индивидуальная выраженность стресса определяется в 

значительной мере осознанием человеком своей ответственности за себя, за окружающих, 

его установкой на свою роль в создавшейся ситуации. 

Небольшой стресс может быть стимулирующим, но слишком сильное возбуждение 

отрицательно влияет на производительность труда и самочувствие. Только определенный 

уровень эмоционального возбуждения обеспечивает повышение эффективности 

деятельности человека. Продуктивность интеллектуальных процессов оказывается 

наивысшей при среднем уровне активации. Чем сложнее и труднее деятельность, тем 

раньше наступает спад продуктивности. В этом случае снижение работоспособности 

проявляется в постоянном чувстве усталости, вялости иногда и сонливости. Одновременно 

снижается способность к концентрации внимания, появляются рассеянность и затруднения 

запоминания. Если в этих условиях человек должен читать, то чтение его становится 

механическим, без усвоения прочитанного материала. В таких случаях эмоциональная 

реакция перестает быть адекватной силе раздражителя: она слишком повышается 

принезначительной удаче и резко ухудшается при малейшей неудаче. Человек становится 

нетерпим и плохо переносит ожидание. 

Естественной реакцией человека на стрессовую ситуацию могут быть две модели 

поведения: активная и пассивная. Избыточно пассивная реакция ведет к замедленному 

выполнению мыслительных операций, повышению инерционности при выработке новых 

навыков или при переучивании. У пассивного человека стресс проявляется следующим  

образом: волнение стискивает грудь, к горлу подступает комок, губы дрожат, руки и ноги 

немеют, лоб покрывает холодный липкий пот. Ученик растерян, морально подавлен, в 

панике. При активной реакции мыслительные процессы могут измениться в сторону 

схематизации, обобщения ситуации с выделением главных аспектов приложения усилий. 

На смену страху приходят гнев и решимость, а дальше наступает самомобилизация: 

концентрация внимания на вопросе, готовность к неожиданностям, умение улавливать 
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реакцию экзаменатора. Однако гиперактивная, импульсная реакция, порождая излишнюю 

суетливость и неоправданную спешку, приводит к увеличению количества ошибок при 

сохранении или даже возрастании темпа деятельности. 

К сожалению, активная реакция в ситуации экзамена бывает не у всех. Известно, что 

даже великолепно подготовленные учащиеся во время экзаменов отвечают хуже, чем знают 

предмет на самом деле. 

Стратегии выхода из напряженной ситуации грубо можно разделить на три группы: 

изменить или ликвидировать проблему, уменьшить её интенсивность за счет смещения 

своей точки зрения на неё и облегчить её воздействие с помощью включения ряда способов. 

Все это варианты и пути работы подростка со своими эмоциями и представлениями о 

ситуации экзамена. 

Цель программы: обучение подростков социально-психологическим навыкам, 

способствующим успешной адаптации в стрессовой ситуации экзамена; развитие 

стрессоустойчивости. 

Задачи: 

1. Ознакомление учащихся с основными способами снижения тревоги в 

стрессовой ситуации; 

2. Обучение навыкам распознавания эмоций, регулирования своего 

эмоционального состояния; 

3. Обучение расслабляющему тренингу, освоение навыков аутотренинга; 

4. Развитие новых и нестандартных подходов к решению возникающих задач; 

5. Формирование умения высказывать свою точку зрения, приходить к 

компромиссному решению, аргументировать и отстаивать свою позицию;повышение 

самооценки, укрепление доверия к окружающим, навыки снятия внутреннего напряжения, 

страхов. 

 

Категории обучающихся - ученики старшего подросткового возраста – 16-18 лет, 

испытывающие трудности при сдаче экзаменов, в публичных выступлениях и т.п. 

(неустойчивая самооценка, излишняя застенчивость, скованность и неуверенность, 

повышенная тревожность, эмоциональная неустойчивость). 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

Развитие навыков сотрудничества, коммуникативности со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, и других видах деятельности; 

Отсутствие психологического зажима во время публичных выступлений и при 

различных тестированиях, сдаче экзаменов; 

Личная ответственность за свои поступки. 

Предметные результаты 

учащиеся ознакомятся с основными способами снижениятревоги в стрессовой 

ситуации; 

учащиеся смогут регулировать свое эмоциональное состояние; 

освоят навыки аутотренинга. 

Метапредметные результаты: 

у учащихся разовьются умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; 

учащиеся приобретут навыки готовности и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

учащиеся овладеют навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем; приобретут способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
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решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеют навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых задач и средств их достижения. 

Условия реализации программы 

Программа рекомендована для подростков с неадекватной самооценкой, 

повышенной тревожностью и неуверенностью в себе, а также для тех, кто хочет 

чувствовать себя уверенно в ситуации экзамена. По программе не могут заниматься 

учащиеся с задержкой интеллектуального развития. 

Количество участников от 9 до 14 человек в возрасте 16-18 лет. Форма работы - 

тренинговые занятия. 

По программе также могут проводиться индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия с учащимися. 

Формы и режим занятий 

Тренинговые занятия с применением следующих форм работы на занятиях: 

-  Краткие информационные сообщения, направленные на знакомство с основными 

закономерностями, особенностями и правилами поведения в стрессовой ситуации; 

- Беседы и дискуссии; 

-  Самооценка сильных и слабых сторон участников группы, способствующих или 

затрудняющих прохождение ситуации экзамена; 

-  Ролевое проигрывание различных ситуаций, возникающих в процессе сдачи 

экзамена. 

-  Получение обратной связи от группы, позволяющей контролировать и исправлять 

поведение, затрудняющее процесс сдачи экзамена. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Знакомство. Входная диагностика. 

Теория: Введение учащихся в атмосферу тренинга, обсуждение ожиданий и страхов, 

установление положительного эмоционального контакта в группе, знакомство с 

участниками группы, принятие правил групповой работы, входная диагностика. 

Практика: Тематическое сообщение, психогимнастика, игры на знакомство. 

Тема 2. Самопознание и рефлексия 

Теория:Самопознание:         я,      мои характерные особенности, 

отличающие меня от других людей, интересы и увлечения, формирование интереса 

к другому человеку как к личности. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, упражнения, 

направленные на развитие навыка рефлексии и повышение самооценки, психогимнастика. 

Тема 3. Подготовка и поведение на экзамене. 

Теория: Что помогает лучше подготовиться к экзаменам, что мешает, что важно 

знать и учитывать, на что ориентироваться. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, психогимнастика, 

игровые упражнения, направленные на развитие лучшего осознания себя, 

коммуникативные упражнения, анализ заданных ситуаций (рефлексия), обратная связь об 

успешности и адекватности поведения и деятельности. 

Тема 4. Основные приёмы запоминания, мнемотехники. 

Теория: Стили восприятия и передачи информации, особенности запоминания 

информации. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, упражнения, 

направленные на повышение сплоченности группы, психогимнастика, упражнения, 

направленные на тренировку памяти, анализ заданных ситуаций (рефлексия). 

Тема 5. Эмоции человека в стрессовой ситуации. 

Теория: Осознание   и   передача   эмоций,   чувств,   возникающих   в   процессе 
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межличностного взаимодействия, развитие навыков общения в группе сверстников, 

осознание своих сильных и слабых сторон во взаимодействии с другими людьми, 

выработка умений выражать эмоции адекватно ситуации, приобретение опыта построения 

доверительных партнёрских отношений. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, психогимнастика, 

коммуникативные упражнения, упражнения на тренировку понимания чужого состояния и 

умения выражать свои эмоции, анализ заданных ситуаций (рефлексия). 

Тема 6. Практические навыки эмоциональной саморегуляции. 

Теория: Знакомство со способами регуляции своего эмоционального состояния, 

обсуждение возможностей применения каждого способа, обмен опытом. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, дыхательные техники, 

направленная визуализация, анализ заданных ситуаций (рефлексия). 

Тема 7. Стрессоустойчивость. 

Теория: Расширение знания подростков об эмоциональных и физиологических 

проявлениях стресса, повышение эмоциональной зрелости, развитие навыков 

стрессоустойчивости. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, психогимнастика, 

коммуникативные упражнения, упражнения на развитие стрессоустойчивости, анализ 

заданных ситуаций. 

Тема 8. Способы снятия напряжения. 

Теория: Расширение знания подростков о чувствах и эмоциях, повышение 

эмоциональной зрелости, развитие навыков саморегуляции. 

Практика: тематическоесообщение, групповая дискуссия, психогимнастика, 

коммуникативные упражнения; сюжетно-ролевые игры, упражнения на развитие эмпатии, 

анализ заданных ситуаций (рефлексия). 

Тема 9. Самопрезентация. 

Теория: Приобретение опыта публичных выступлений, формирование умения 

слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, 

аргументировать свою позицию. 

Практика: Тематическое сообщение, «мозговой штурм», упражнения на принятие 

групповых решений, коммуникативные упражнения, групповые дискуссии, анализ 

заданных ситуаций (рефлексия), обратная связь по самопрезентации. 

Тема 10. Подведение итогов. Выходная диагностика. 

Теория: Обобщение и закрепление сформированных на предшествующих этапах 

адекватных способов поведения в ситуации экзамена, обсуждение достигнутого, анализ 

полученного в ходе занятий опыта, перенос нового позитивного опыта в реальную жизнь. 

Практика:Тематическое сообщение, коммуникативные 

упражнения,групповые дискуссии, анализ заданных ситуаций (рефлексия), обратная связь 

об успешности и адекватности поведения и деятельности. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

1. Знакомство. Входная диагностика. 1 

2. Самопознание и рефлексия. 2 

3. Подготовка и поведение на экзамене. 2 

4. Основные приёмы запоминания, мнемотехники. 2 

5. Эмоции человека в стрессовой ситуации. 2 

6. Практические навыки эмоциональной саморегуляции. 2 

7. Стрессоустойчивость. 1 

8. Способы снятия напряжения. 2 
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9. Самопрезентация. 2 

10. Подведение итогов. Выходная диагностика, обратная связь. 1 
 Итого 17 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план среднего общего образования 
Учебный план Гимназии, реализующий ФГОС СОО определяет общие рамки 

отбора содержания среднего общего образования и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования школы по введению ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 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. 

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. В 

случае обучения в очно-заочной или заочной форме обучения составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатывается с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей). С целью реализации 

права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных 

представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей - инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом Гимназии 

№ 131» «Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому». 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Образовательная 

программа среднего общего образования ориентирована на обучающихся уже освоивших 

как общие, так и частно-предметные способы познавательной деятельности. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в совокупности, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 

классе - нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность 

учебной недели - 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 10-11-х 

классов 34 учебные недели. Для юношей 10-х классов - с учетом военно-полевых сборов - 

35 учебных недель. 

Формы промежуточной аттестации - полугодовая аттестация, годовая аттестация. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного 
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обучающегося 1258 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов за два учебных года), 

что соответствует требованиям стандарта, и предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, элективных курсов по выбору. Формирование учебного плана осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский  

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественные    науки»,    «Математика    и    информатика»,    «Естественные    науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный  

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения 

на тот или иной учебный предмет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии. 

Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов двух профилей обучения 

(гуманитарный, универсальный). 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

общественные отношения, юриспруденция, лингвистика. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются предметы: «Иностранный язык», «Русский язык», 

«История» и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Русский язык 

и литература», «Общественные науки», «Иностранные языки». 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, которые не определились 

с выбором профессии или на обучающихся, сфера интересов которых не вписывается в 

рамки других профилей. Универсальный профиль позволяет обучающимся ограничиться 

только изучением базовых предметов, либо углубленно изучать 1 -2 предмета. 

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Гуманитарный профиль Русский язык, иностранный язык, история. 

Универсальный профиль Математика, физика 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, в 

Гимназии в учебный план введен предмет «Русский язык» на углубленном уровне. 

С учетом миссии гимназии по обеспечению повышенного уровня гуманитарного 

образования в соответствии с гимназической направленностью и задачей по формированию 

и развитию у обучающихся коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное имежкультурное общение с носителями языка в 

учебный план вводится предмет «Иностранный язык» на углубленном уровне. 

Учебный план Гуманитарный профиль (углубленное изучение русского языка, 

иностранного языка, истории) 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов 
Итого 

10 кл. 11 кл. 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 6 6 12 

Второй иностранный язык Б 2 2 4 

Общественные 

науки 

История У 3 3 6 

Россия в мире     

Экономика     

Право     
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 Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4,5 4,5 9 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание     

Астрономия Б 1 0 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 
 

1 
 

1 
 

2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 
   36,5 35,5  

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Курс по выбору  0,5 1,5  

Итого часов   37 37 74 
 

Учебный план Универсальный профиль (углубленное изучение математики, 

физики) 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

Количество 

часов 

 

Итого 

10 кл. 11 кл. 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

     

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Россия в мире     

Экономика     

Право     

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика П 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

1Е2стественные 

науки 

Физика П 3 3 6 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание     

Астрономия Б 1 0 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1 

 

1 

 

2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 
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   32 31 63 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Курсы по выбору  5 6 11 

Итого часов   37 37 74 
 

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным предметом. 

 

 План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в 

целях решения задач воспитания, социализации, достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения обучающимися ООП СОО, обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет 335 часов (исходя из объема 5 часов в неделю на класс 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана). 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Реализация плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает неравномерное распределение нагрузки: в 10 классе объем часов, 

отводимых на реализацию внеурочной деятельности, составляет 175 часов, из расчета 1 час 

по каждому направлению, в 11 классе предусмотрено снижение объема по 2 направлениям: 

2 курса внеурочной деятельности – 29 часов (в этом случае исключается май), 3 курса – 

объемом 34 часа. 

План внеурочной деятельности отражает систему реализации рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности (построенных по модульному принципу) и включает 3 

компонента: 

Деятельность ученических сообществ, клубов; 

Реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач 

воспитания; 

Профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Реализация рабочих программ курсов 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. 

Содержание внеурочной деятельности включает подготовку и проведение клубных 

занятий и коллективных творческих дел, обеспечивая следующие направления развития 

личности: 
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Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического  

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей 

в жизненной практике; 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

Общекультурное направление ориентирует на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики 

12. Профессиональные пробы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривают проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев, групповые занятия, тренинги. 

Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

действующие до 2027 г., продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

По согласию родителей (законных представителей) перерыв между урочной и 

внеурочной деятельностью может составлять менее 30 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено для 

обязательного посещения курсов ВД, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется в первой или второй половине дня не менее, 

чем через 30 минут после окончания учебной деятельности (с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) или до начала уроков (для обучающихся во вторую смену). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются с согласия обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Проведение занятий курсов внеурочной деятельности осуществляется при наличии 

рабочих программ, утвержденных приказами директора Гимназии и рассмотренных на 

заседаниях Педагогического совета. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются условия, необходимые 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся. При определении помещений для 

осуществления внеурочной деятельности (учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, 

школьная библиотека, фойе гимназии) учитывается их площадь, освещенность и воздушно- 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий. Часть занятий (волонтерские акции, спортивные соревнования, социальные 

проекты, исследования) проводятся внеаудиторно, в том числе с использованием 

имеющейся социальной инфраструктуры (учреждения культуры и спорта, памятники 

истории и культуры, парк). 

Реализация курсов внеурочной деятельности полным составом класса 

осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 
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Класс Направления деятельности Курсы вн
4
е
7
ур
8

о
 
чной деятельности (по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

Деятельность ученических сообществ, клубов 

10А Духовно-нравственное Клуб общения старшеклассников 

Клуб «Развитие личностного потенциала» 

Профильные курсы внеурочной деятельности (по выбору обучающихся) 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность «Топ-хиты мировой литературы» 

«На пути к Олимпу» 

Реализация образовательных событий, направленных на решение задач воспитания 

Общекультурное Я и моя профессия 

Театральная студия 

Социальное Основы финансовой грамотности 

Клуб волонтеров 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

  Азбука здоровья 

  ИТОГО В НЕДЕЛЮ 5 
  ИТОГО В ГОД 170 

Класс Направления деятельности Курсы внеурочной деятельности (по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

Деятельность ученических сообществ, клубов 

10Б Духовно-нравственное Клуб общения старшеклассников 

Клуб «Развитие личностного потенциала» 

Профильные курсы внеурочной деятельности (по выбору обучающихся) 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность «Топ-хиты мировой литературы» 

«На пути к Олимпу» 

Реализация образовательных событий, направленных на решение задач воспитания 

Общекультурное Я и моя профессия 

Театральная студия 

Социальное Основы финансовой грамотности 

Клуб волонтеров 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

  Азбука здоровья 

  ИТОГО В НЕДЕЛЮ 5 
  ИТОГО В ГОД 170 

Класс Направления деятельности Курсы внеурочной деятельности (по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

Деятельность ученических сообществ, клубов 

11А Духовно-нравственное Клуб «Открытый мир» 

Клуб «Развитие личностного потенциала» 

Профильные курсы внеурочной деятельности (по выбору обучающихся) 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность «Топ-хиты мировой литературы» 

«На пути к Олимпу» 

Реализация образовательных событий, направленных на решение задач воспитания 

Общекультурное Я и моя профессия 

Театральная студия 

Социальное Основы финансовой грамотности 

Клуб волонтеров 



479  

479 

 

 

 
 Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

  Азбука здоровья 

  ИТОГО В НЕДЕЛЮ 5 
  ИТОГО В ГОД 160 

Класс Направления деятельности Курсы внеурочной деятельности (по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

Деятельность ученических сообществ, клубов 

11Б Духовно-нравственное Клуб «Открытый мир» 

Клуб «Развитие личностного потенциала» 

Профильные курсы внеурочной деятельности (по выбору обучающихся) 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность «Топ-хиты мировой литературы» 

«На пути к Олимпу» 

Реализация образовательных событий, направленных на решение задач воспитания 

Общекультурное Я и моя профессия 

Театральная студия 

Социальное Основы финансовой грамотности 

Клуб волонтеров 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

  Азбука здоровья 

  ИТОГО В НЕДЕЛЮ 5 
  ИТОГО В ГОД 160 
  ВСЕГО за 2 ГОДА 335 

 

 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом 

гимназии, рассматривается Советом Учреждения и утверждается приказом директора 

гимназии до начала учебного года. 

Начало учебного года - первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 10 классы - 31 мая; 11 классы - 25 мая. 

Продолжительность учебного года 

 
Классы 

 
Начало учебного года 

Окончание 

учебного года 

 
Продолжительность 

(количество учебных недель) 

10 классы первый рабочий день 

сентября 

31 мая 34 недели 

(для юношей, с учетом учебных 

сборов - 35 недель) 

11 классы первый рабочий день 

сентября 

25 мая 34 недели 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 
 

Продолжительность учебных периодов 

Вид учебного 

периода 

Учебный период 
Сроки промежуточной 

аттестации 

Начало Окончание  
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10 класс 

1 полугодие первый рабочий 

день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 

января 

31 мая Последняя неделя полугодия 

Г одовая аттестация Последняя неделя учебного года 

11 класс 

 

1 полугодие первый рабочий 

день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 

января 

25 мая Последняя неделя полугодия 

Г одовая аттестация Последняя неделя учебного года 
 

Продолжительность каникул 

  
Начало каникул 

Окончание каникул 
Продолжительность 

каникул 

Осенние конец октября начало ноября 8 дней 

Зимние конец декабря  
начало второй декады января 

14 дней 

Весенние начало третьей декады 

марта 

конец марта или начало 

апреля 

8 дней 

  
Первый рабочий день июня 

Конец августа 92 дня 
(10 класс, девушки) 

 Начало второй недели 

июня 

Конец августа 87 дней 
(10 класс, юноши) 

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности для 10-11 - х классов проводятся в другую для обучающихся 

смену (вторую) с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после 

основных занятий. Курсы внеурочной деятельности могут проходить во все дни недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме воскресенья. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет до 40 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут.  

Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех. 

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в  

форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации - полугодовая и годовая. Отметки по предметам 

за учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в полугодии. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 полугодие - 10 и 11 классы - последняя декада декабря. 

2 полугодие - 10 класс - последняя учебная неделя мая; 

11 класс - середина мая - до последней недели мая. 
Годовая промежуточная аттестация в 10-11 - х классах проводится на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок. 

Сроки проведения   государственной   итоговой   аттестации   обучающихся   по 
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образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 

 Календарный план воспитательной работы 
 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО (согласно индивидуальным 

планам работы классных руководителей, с включением тематических классных часов) 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний Классные часы 

посвященные Дню города Барнаула 

10-11 1.09. Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные безопасности дорожного 

движения: классные часы 

«Безопасность дорожного движения», 

Правила внутреннего распорядка для 

учащихся в гимназии, общественных 

местах, в столовой, по профилактике 

детского травматизма, Закон № 99-ЗС 

АК «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных 

местах на территории Алтайского 
края» 

10-11 до 15.09 Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 15.10 Классные 

руководители 

Планирование каникулярной 

занятости обучающихся «Каникулы с 

пользой» 

10-11 Октябрь 

январь 

Март 

Июнь 

Июль 

август 

Классные 

руководители 

День здоровья (проведение 

спортивных праздников, флешмобов, 

конкурсов, соревнований). 

Спортивный фестиваль «Все на ГТО» 

10-11 Сентябрь, 

май 
Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний 

период. Проведение инструктажей 

10-11 Октябрь, 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Классные часы правовой 

направленности. Проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения учащихся 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия здорового образа жизни 
«Будь здоров» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 
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Классная новогодняя вечеринка 10-11 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия патриотического 

воспитания: Афганистан в душе моей 
10-11 февраль Классные 

руководители 

руководитель музея 

актив музея 

День защитника Отечества военно- 

спортивная эстафета «Армейский 

калейдоскоп» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 10-11 апрель Классные 

руководители 

Акция «Чистый город начинается с 

тебя» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

направленных на предупреждение 

насилия, распространения идеологии 

экстремизма: день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Классные часы, тренинги, беседы по 

формированию жизнестойкости 

10-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Педагог-психолог 
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Количество 
часов в 

неделю 

Ответственные 

Топ-хиты мировой литературы 10-11 1 Учитель литературы 

Клуб общения старшеклассников 10-11 1 Классные 

руководители 

Я и моя профессия 10-11 1 Классные 

руководители 

Спортивные игры 10-11 1 Учитель 

физической 

культуры 

Основы финансовой грамотности 10-11 1 педагог 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК (согласно индивидуальным планам работы учителей- 

предметников) 

Урок цифры 10-11 2 раза в год Классные 

руководители 

День здоровья (проведение 

спортивных праздников, флешмобов, 

конкурсов, соревнований). 

Спортивный фестиваль «Все на ГТО» 

10-11 2 раза в год Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Биеннале «Иностранный язык – диалог 

культур» (творческий конкурс «Языки 

в диалоге культур», «Зимний 

калейдоскоп», фестиваль французской 

песни «Весенние цветы», конкурс 

афиш «Рисуем Франкофонию», 

конкурс «Знаете ли Вы Францию?») 

10-11 Март, апрель Учителя 

иностранных 

языков 

Музейный урок 10-11 В течение 

периода 

Учителя истории 

Руководитель музея 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов 

10-11 с 15.09 Классные 

руководители 

Классные собрания: выборы в Совет 

учащихся 

10-11 До 15.09 Классные 

руководители 

Участие в работе Совета учащихся 10-11 В течение 

периода 

Замдиректора по ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ    

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятие «Примерь профессию», 
«Шоу профессий» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Викторины, игры, конкурсы «В мире 

профессий» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Проведение акции «Чистый город 

начинается с тебя» 

10-11 Октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

10-11 В течение 

периода 

Учителя- 

предметники 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

тематические родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Лекторий для родителей в рамках 

ШОР 

10-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

ДЕД «В РДШ всей семьёй» 10-11  Классные 

руководители 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к 

общешкольным праздникам 

10-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной территории, проект 
«Озеленение» 

10-11 Май-август Администрация 

Классные 

руководители 

День открытых дверей для родителей 10-11  Администрация 

Классные 

руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

Тематические часы посвященные Дню 

города Барнаула 

10-11 01.09. Администрация 

Классные 

руководители 

Проведение месячника безопасности. 

Проведение мероприятий по 

профилактике ДДТТ «Безопасность на 

дорогах», проведение тренировок по 
эвакуации 

10-11 сентябрь администрация 

Классные 

руководители 

День рождения школы 10-11 15.09. Администрация 

Классные 

руководители 
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Проведение акции «Чистый город 

начинается с тебя» 

10-11 Октябрь, 

апрель 

Администрация 

Классные 

руководители 

День здоровья (проведение 

спортивных праздников, флешмобов, 

конкурсов, соревнований). 

Спортивный фестиваль «Все на ГТО» 

10-11 Сентябрь, 

май 
Администрация 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Биеннале «Иностранный язык – диалог 

культур» (творческий конкурс «Языки 

в диалоге культур», «Зимний 

калейдоскоп», фестиваль французской 

песни «Весенние цветы», конкурс 

афиш «Рисуем Франкофонию», 

конкурс «Знаете ли Вы Францию?») 

10-11 Март, апрель Учителя 

иностранных 

языков 

Проведение акции «Золотая неделя 

выпускника»: «Последний звонок» 

11 май Классные 

руководители 

Проведение месячника здорового 

образа жизни «Будь здоров» (классные 

встречи, квест – игра, конкурс 

творческих работ) 

10-11 ноябрь Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник правовых знаний. 

КТД «Человек и общество» 
10-11 декабрь Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия «Мы встречаем Новый 

год»: новогодние представления, 

конкурсы «Битва хоров», конкурс 

новогодних телепередач, «Снежный 

бум» 

10-11 декабрь Администрация 

Классные 

руководители 

Проведение месячника гражданско- 

патриотического воспитания 

10-11 Январь, 

февраль 

Администрация 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

Защитника Отечества: проведение 

военно-спортивной эстафеты 
«Армейский калейдоскоп» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

месячника молодого избирателя 
10-11 февраль Классные 

руководители 

Руководитель КМИ 

Гагаринский урок «Тайна космоса» 10-11 апрель Классные 

руководители 

День науки, творчества и спорта 10-11 апрель Классные 

руководители 

Акция «Салют, Победа!» ( уроки 

Мужества, участие в акции 
«Бессмертный полк») 

10-11 Апрель, май Администрация 

Классные 
руководители 

Проведение праздника «У нас 

выпускной» 

11 июнь Классные 

руководители 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Моё движение – РДШ (чествование 

лидеров и активистов движения) 

10-11 22.10 актив РДШ 

Каждый ребенок – чемпион. 

(знакомство с платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ) 

10-11 24.09 Классные 

руководители 

Представление конкурсов РДШ 10-11 22.10 Классные 

руководители 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства 

10-11 9.11 Классные 

руководители, 

вожатый 

Год Памяти и Славы. Классный час – 

информационная компания «Год 
Памяти и Славы» 

10-11 14.01 Классные 

руководители, 
вожатый 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

проект «Цветущая клумба» 10 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

вожатый 

«Украсим школу к Первому сентября, 

к майским праздникам, ко Дню 

Учителя, к Новому году» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

вожатый 

Оформление классных уголков 10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

вожатый 

Оформление выставки, экспозиции 

творческих работ учащихся 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

вожатый 
 

4. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного 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 развитию. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

основного среднего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного 

Обеспечивает системную 

образовательную  и 

Высшее  профессиональное 

образование по  направлениям 
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учреждения административно 

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент»,    «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет   либо  высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование   в  области 

государственного        и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР) 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание  обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры  личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 
требований к стажу работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Педагог- психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 
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 сохранение психического, 

соматического и 

Социального благополучия 

обучающихся 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

Педагог- 

организатор 

Содействует  развитию 

личности, талантов    и 

способностей, организует 

работу детских   клубов, 

кружков,    секций. 

Организует вечера, 

праздники, походы, 

экскурсии.  Оказывает 

поддержку детским формам 

организации    труда 

обучающихся, организует их 

каникулярный отдых. 

Высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Педагог - 

библиотекарь 
Обеспечивает доступ 
обучающихся к 

информационным  ресурсам, 

участвует в их   духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации     и 

социализации,  содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«библиотечноинформационная 

деятельность». 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное  (экономическое) 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или  среднее 

профессиональное  (экономическое) 

образование  и 

стаж работы  в должности 

бухгалтера не менее  3 лет. 
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  Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы 

по учёту и контролю не менее 3 лет. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и  

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

— первая и высшая. 

В гимназии созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план- 

графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АИРО, 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. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

- критерии оценки, 

- содержание критерия, 

- показатели/индикаторы. 
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

- Проводятся мероприятия: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

- заседания методического объединения классных руководителей и учителей- 

предметников по проблемам введения ФГОС СОО; 

- конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам 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, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

Финансовые условия реализации основной образовательной 
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программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; обеспечивают организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возможность исполнения требований 

Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика гимназии обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного 

- в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения 

- в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

- Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату:  

- административно - управленческому персоналу; 

- педагогическим работникам, непосредственно 

осуществляющих 

образовательный процесс; 

- учебно-вспомогательному персоналу; 

- обслуживающему персоналу. 
Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема 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 проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Гимназией самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников Гимназии. В данное 

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; 

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 

- участие в методической работе, распространение передового педагогического 
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опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам Гимназии. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования Гимназии комиссия: 

- проводит экономический расчет 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 объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

- Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
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в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-техническая база гимназии приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
Наименование  

Число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 5 584,81 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 41 

Их площадь (м2) 3 015 

Кабинетов начальных классов 10 

Кабинетов иностранного языка 10 

Кабинетов математики 4 

Кабинетов русского языка 5 

Кабинетов истории, обществознания 2 

Кабинет географии 1 

Кабинетов биологии 1 

Кабинет химии (лаборантская) 1( 1 ) 

Кабинет физики (Лаборантская) 1 (1) 

Кабинет психолога 1 

Число спортивных залов (раздевалки для девочек и мальчиков, душевая, инвентарная) 1 

Их площадь (м2) 305 

Баскетбольная спортивная площадка 1 

Волейбольная спортивная площадка 1 

Актовый зал 1 

Их площадь (м2) 226 

Число музеев 2 

Кабинет зам.директора по ВР/старшего вожатого/социального педагога 1 

Кабинет зам.директора по УВР 2 

Столовая 1 

Площадь (м2) 192 

Число посадочных мест 150 

Библиотечно-информационный центр 1 

Площадь (м2) 80 

Хореографический зал 1 

Площадь (м2) 50 

Медицинский кабинет 2 

Их площадь (м2) 29 
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Наличие лицензии медицинского кабинета имеется 

Наличие водопровода имеется 

Наличие центрального отопления имеется 

Наличие канализации имеется 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет выделенная линия 

Скорость подключения к сети Интернет 100 мбит/с 

Наличие пожарной сигнализации Имеется 

Наличие системы видеонаблюдения Имеется 

Количество установленных камер для видеонаблюдения 10 

Наличие «тревожной кнопки» имеется 

Число сотрудников охраны 1 

 

С целью обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

гимназии функционирует сайт образовательного учреждения, созданы необходимые 

информационные стенды, электронная почта, в образовательном процессе используется 

АИС «Сетевой регион. Образование». 

Мебель, оборудование и помещения гимназии соответствуют санитарным нормам и 

правилам, правилам противопожарной безопасности. 

В гимназии имеется система видеонаблюдения, турникеты, для осуществления 

пропускного режима, контроля явки, охрана, действует система оповещения о пожаре, 

сигнализация выведена на пульт противопожарной охраны, имеется тревожная кнопка. 

Территория гимназии благоустроена: имеются зоны отдыха, зоны для проведения 

занятий физической культурой и спортом, хозяйственная зона, оборудованная площадка 

для мусора. 
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Материально-техническое обеспечение кабинетов/помещений (ООП СОО) 
 

№ 

п/ 

п 

 
Наименование 

кабинета 

 

№ 

каб 

. 

Кол-во 

компь 

ютеро 

в 

Кол-во 

компьютеро 

в с доступом 

в Интернет 

Кол-во 

компьютеро 

в, входящих 

в локальную 
сеть 

 
Интерактивна 

я доска 

Мульти 

медийн 

ый 

проекто 
р 

Видео, 

аудио 

аппарату 

ра 

 
Принтер, 

МФУ 

 
 

Прочее 

1 этаж 

1 Кабинет психолога б/н 1 1 1 - - - 1  

2 
Спортивный зал 

(малый) 
б/н - - - - - - - 

 

3 Спортивный зал б/н - - - - - - -  

4 Тренажерный зал б/н - - - - - - -  

2 этаж 

5 
Кабинет 

иностранного языка 
20 1 1 1 - - - - Доска 1 секционная 

6 
Кабинет русского 

языка и литературы 
23 1 1 1 - 1 - - 

Доска 3-х 

секционная 

7 
Кабинет русского 

языка и литературы 
24 1 1 1 - 1 - - 

Доска 3-х 
секционная 

8 
Кабинет 

информатики 
25 10 10 10 - 1 - - 

2 доски (Бел.Зел. ) 

м/м 

9 Кабинет математики 26 1 1 1 - 1 - 1 
Доска 3-х 

секционная 

10 Кабинет математики 27 1 1 1 - 1 - 1 
Доска 3-х 

секционная 

11 Кабинет математики 28 1 1 1 - 1 - 1 
Доска 3-х 

секционная 
12 Кабинет математики 29 1 1 1 - 1 - 2 2 доски (Бел.) м/м 

13 Кабинет химии б/н 1 1 1 - 1 - - 
Доска 3-х 

секционная 

14 Кабинет физики б/н 1 1 1 - 1 - - 
Доска 3-х 

секционная 

15 Кабинет хореографии б/н - - - - - 
1 

муз.центр 
- 

 

3 этаж 
           

16 
Кабинет 

иностранного языка 
30 - - - - - - - 

 

17 Кабинет биологии 31 1 1 1 - - - - 
Доска 3-х 

секционная 
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18 
Кабинет истории и 

обществознания 
32 1 1 1 1 1 - 1 

Доска 3-х 

секционная 

19 
Кабинет русского 

языка и литературы 
33 1 1 1 1 1 - 1 

Доска 3-х 

секционная 

20 
Кабинет истории и 

обществознания 
34 1 1 1 1 1 - 1 

Доска 3-х 

секционная 
21 Кабинет ОБЖ 35         

22 Кабинет географии 36 10 10 10 1 1 1 1 Доска 1 секционная 

23 
Кабинет русского 

языка и литературы 
37 1 1 1 - 1 - 1 

Доска 3-х 

секционная 

24 
Кабинет русского 

языка и литературы 
38 1 1 1 1 - - 1 

Доска 3-х 

секционная 
4 этаж 

25 
Кабинет 

иностранного языка 
40 1 1 1 - - - - 

 

26 
Кабинет 

иностранного языка 
41 1 1 1 - 1 - 1 

Доска 3-х 

секционная 

27 
Кабинет 

иностранного языка 
42 1 1 1 - 1 - 1 

Доска 3-х 

секционная 

28 
Кабинет 

иностранного языка 
43 1 1 1 1 1 - 1 Доска 1 секционная 

29 
Кабинет 

иностранного языка 
44 1 1 1 - 1 - - 

Доска 3-х 

секционная 

30 
Кабинет 

иностранного языка 
45 1 1 1 1 1 - 1 Доска 1 секционная 

31 
Кабинет 

иностранного языка 
46 1 1 1 - 1 - 1 

Доска 3-х 

секционная 

32 
Кабинет 

иностранного языка 
47 1 1 1 - 1 - 1 

Доска 3-х 

секционная 
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Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы: 
 

№ Требования ФГОС СОО Имеются 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими  местами   обучающихся и 

педагогических работников 

32 кабинета 

2. Помещения для  занятий  учебно 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

музей, кабинеты химии, 

физики, биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием; актовый зал 

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

используются наушники 

4. Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, отдельное 

помещение под 

хранилище, читальный 

зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован компьютерной 

техникой, телевизионной 

панелью 

5. Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

Актовый зал для 

мероприятий, спортивный зал, 

кабинет хореографии.  На 

территории 

оборудован стадион, 

спортивные площадки. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская 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. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

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. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

В учебном кабинете биологии для обучающихся организованы 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. Имеется журнал 

инструктажа обучающихся. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
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хозяйственным инвентарем. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 25 посадочных мест 

совмещен с абонентом 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 и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в 

Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

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, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодным, 

прилавком низкотемпературным, машиной тестомесительной, электроприводом 

универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Обеспечение предметных кабинетов школы 

 

Предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык» (русский) 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

- русских писателей 19 века; -русских писателей 20 века; - 

зарубежных писателей; 

-поэты 19 и 20 веков. 

- таблицы: 

-«Основные литературные направления» - 

«Отличительные черты романтизма, сентиментализма, 

реализма» 

-«не с разными частями речи» 

-«не и ни с разными частями речи» «дефис в наречиях» 

«н и нн в словах разных частей речи» «морфологический 

разбор частей речи» 

- словари : 
Лопатин «Толковый словарь современного русского 

языка», Словарь учебно-орфографический русского 

языка, Словарь-тезаурус современной русской 

идиоматики, Морфемно-орфографический словарь 

русского языка, Большая энциклопедия знаков и 

символов,   Орфографический   словарь   Соловьев   Н.В., 

«Словарь лингвистической терминологии» Розенталь Р. 

А., «Словарь русского языка. Орфография» Лопатин, 

Введение в литературоведение. Хрестоматия, «Правила 

русской орфографии и пунктуации», «Языкознание», 

Ожегов       «Словарь       русского       языка»,       Фасмер 

«Этимологический словарь» в 3-х томах, «Лингвистика 

для всех», Москвин «Выразительные средства 

современной русской речи», «Справочник по русскому 

языку» , «Правила русской орфографии и пунктуации», 

«Словообразовательный словарь», Шагалова «Словарь 

новейших иностранных слов к XX- нач.ХХ1 в.в.», Снетова 
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 «Словарь    трудностей    русского    языка»,    Михайлова 

«Словарь    антонимов    русского    языка»,    Ефремова 

«Словарь грамматических трудностей русского языка», 

Ломов «Словарь- справочник по синтаксису русского 

языка», «Словарь синонимов и антонимов русского 

языка», Шушков «Толково-понятийный словарь», 

Балакай «Словарь русского речевого этикета», Федоров 

«Фразеологический словарь», Крысин «Толковый словарь 

иноязычных слов», Катлинская «Толковый словарь новых 

слов», Реформатский «Введение в языковедение», 

Лопатин «Слитно, раздельно или через дефис», Поляков 

«Обществознание», Соколов «Гоголь. Энциклопедия», 

«Булгаков. Энциклопедия», Насадкин «Достоевский. 

Энциклопедия», Левкиевская «Мифы русского народа», 

«Русская культура», «Мифы народов мира», Азимов 

«Путеводитель по Шекспиру», Успенский «Слово о 

словах», Ремизов «Огонь вещей», «Мир вокруг нас» в 3-х 

томах, «Мировая литература». 
- - CD, DVD 

Предмет «Иностранный язык (английский)» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 
Географические карты Великобритании, США, 

Австралии и Новой Зеландии, Канады, карта мира, карта 

России 

- таблицы: 

Алфавит,   Местоимения, Видо-временные формы 

глаголов, Времена   английского языка,  Таблица 

образования   степеней  сравнительной   степени 

прилагательных  и  наречий,  Таблица  образования 

множественного  числа существительных,   Таблица 

предлогов,  Флаги  стран  изучаемого языка  (США, 

Великобритании), Плакаты «Части тела», «Еда», «Страны 

Великобритании»,        «Королевская семья», 

«Достопримечательности Лондона». 

- словари: 

Англо-русский словарь, Русско-английский словарь, 

Толковый словарь английского языка 

- CD, DVD 
Аудиозаписи для изучения иностранного языка 

Предметы: «История», «Обществознание», «Право» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 
«Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба 

русского народа 13 век», «важнейшие географические 

открытия и колониальные захваты», «Великая 

отечественная война 1941-1945гг.», «Византийская 

империя и славяне в VI-XI вв.», «война за независимость 

и образование США (1775-1783)», «Древняя Греция ( до 

середины V в до н.э.)», «Древняя Италия (до середины III 

в. до н.э.)», «Европа в 50-60-х годах XIX в.», Европа после 

первой мировой войны, Европа с 1815 по 1849 гг., Египет 

и Передняя Азия в древности, Завоевания 

А.Македонского, Завоевания Александра Македонского в 
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 IV до н.э., Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые походы, 

Западная Европа в 1924-1939 гг., Западная Европа в XI- 

начале XIII. (Крестовые походы), Индия и Китай средние 

века, Крестово-Микенская Греция, Мир в начале ХХв., 

Начало второй мировой войны, Образование независимых 

государств в Латинской Америке, Отечественная война 

1812 года, Первая Мировая война 1914-1918 гг., 

Революция 1905-1907 гг. в России, Римская империя в IV- 

V вв. Падение Западной Римской империи, Российская 

империя 18 век, Российская империя в XVIII в., 

Российская империя во второй половине XVIII в., 

Российская империя с начала XIXB. по 1861 г., Российское 

государство в XVI в., Российское государство в XVII веке, 

Россия в XIX- начале XX в., Россия в 1907-1914 гг., Россия 

с конца XVII до 60 г. XVIII в., Рост Римского государства 

в IIIB.-IIB. до н.э., Смутное время в Росси в начале 17 в., 

СНГ, Столетняя война, США в конце XIX- начале XX вв., 

Территориальнополитический раздел мира 1871-1914 гг., 

Франция в период Буржуазной революции 1789-1794 гг. 

Европа с 1794 по 1799. 

- таблицы: 
Этапы объединения русских земель, Классицизм, 

Оформление крепостного права в России. 

- CD, DVD: 

"Всемирная история в датах. Древний мир и средние 

века", 

"Династия Романовых", "История мировых цивилизаций. 

Часть I и II , "История России", "Московский Кремль", 

"Словарь достопамятных людей русской земли", 

"Цивилизации Древнего Востока", "Государственная 

символика России. История и современность", "Великая 

Отечественная война 19411945", "Загадка великой 

пирамиды. Тайны Египетских пирамид", "История России 

XIX в.Эпоха Александра I. Счастливая жизнь Бетанкура», 

"История России. XX век. СССР в 30-е г. Богатыри 

Родины", «Россия на рубеже веков», «Живопись. 

Архитектура. Музыка», «Публицистика. Спорт. Мода», 

«Февральская революция 1917 года», «Октябрьское 

восстание», «Русско-Японская война», «Образование 

политических партий», «Первая русская революция», 

«Столыпинские реформы»,   «Первая   мировая   война», 

«Россия в Первой мировой войне», «Образование. Наука. 

Техника», «Философия. Литература. Театр», «Битва на 

поле Куликовом», «Бородино и его герои», «Две 

революции. 1917 год», «Древний Египет», «Древний 

Рим», «Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», «История 

Второй Мировой войны», «История Государства 

Российского», «История морских сражений», «История 

России. ХХ век. Советско-финская война 39-40гг. Линия 

Маннергей», «История России. ХХ век. СССР в 30-е гг. 

Подготовка к войне", «История России ХХ в. ВОВ 1941- 
1945 гг. Парад Победы", «История, 20 век, 20-30 гг.», 
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 «Москва. Страницы истории 12-19 вв.», «Москва. 

Страницы истории. 20 век», «Новейшая история. 

"Политбюро", «Похищение будущего», «Ратные подвиги 

Александра Невского», «Судьбы художественных 

шедевров, похищение из Европы фашистами в 30-40 гг.», 

« Уроки истории», "История Древнего мира"; "История 

России с др. времен до 16в". 

Предмет «Г еография» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 
Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта, 

Австралия и Океания. Физическая карта, 

Агроклиматическая карта России, Агропромышленный 

комплекс России, Антарктида. Комплексная карта, 

Арктика. Физическая карта, Африка Соц.- экономическая 

Карта, Африка Физическая карта, Великие 

географические открытия, Водные ресурсы России, 

Восточная Сибирь и Дальний Восток Соц.- экон. карта, 

Восточная Сибирь физическая карта, Геологическая карта 

России, Дальний Восток физическая карта, Евразия Соц.- 

экономическая карта, Евразия физическая карта, Европа 

физическая карта, Европейский Север и Сев- 

Зап.России.Соц-эк.карта,  Европейский Юг 

России.Соц.экон.карта, Европейский Юг 

России.Физическая карта, Западная Сибирь.Соц.- эконом. 

карта, Западная Сибирь физическая карта, Зарубежная 

Европа. Соц.-эконом. Карта, Земельные ресурсы России, 

Зоогеографическая карта мира, Карта Звездного неба, 

Карта растительности России, карта Центральной России, 

карта Южной России, Климатическая карта мира, 

Климатическая карта России, Климатические пояса и 

области мира, Лесной комплекс России, Машиностроение 

и металлообрабатывающая промышленность России, 

Мировой океан, Народы мира, Народы России, Плотность 

населения России, Поволжье. Социальноэкономическая 

карта, Поволжье. Физическая карта, Полезные 

ископаемые мира, Политическая карта мира, Почвенная 

карта мира, Почвенная карта России, Природные зоны 

мира, Природные зоны России, Религии народов России, 

Россия. Социальноэкономическая карта, Россия 

Социально-экономическая карта, Северная Америка. 

Физическая карта, Строение земной коры. Полезные 

ископаемые, Тектоника иминеральные ресурсы России, 

Топливная промышленность России, Урал. Социально- 

экономическая карта, Урал. Физическая карта, 

Урбанизация и плотность населения мира, Химическая и 

нефтехимическая промышленность, Центральная Россия. 

Физическая карта, Черная и цветная металлургия России, 

Экологические проблемы России, Электроэнергетика 

России, Южная Америка. Социально-экономическая 

карта, Южная Америка Физическая карта 

- портреты: Комплект портретов географов и 

путешественников 
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 - таблицы: 

Таблицы по курсу географии 

- CD, DVD 

Комплект интерактивных карт по географии, комплект 

мультимедийных средств обучения по географии, 

комплект видеофильмов по географии 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- Гербарий растений природных зон России 
- Коллекция минералов и горных пород , Строение земной 

коры. Полезные ископаемые 

- Глобус Земли физический 
- школьная метеостанция 

Лабораторное оборудование - компас 

-линейка визирная 
- рулетка 

Предмет «Математика» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- приборы и оборудование: измерительная линейка, 

метр демонстрационный, транспортир, угольник (30°, 

60°), циркуль, доска магнитная с координатной сеткой, 

набор деревянных геометрических тел, модель числовой 

прямой, комплект демонстрационных учебных таблиц, 

комплект наглядных пособий для постоянного 

использования. 
-электронные средства обучения. 

Предмет «Информатика» 

Средства обучения - Компьютеры (рабочее место ученика) 

Предмет «Физика» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- таблицы: 
Международная система единиц СИ, Шкала 

электромагнитных волн, Приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц, фундаментальные 

физические постоянные. 

- CD, DVD 
Комплект электронных пособий по курсу физики. 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, 

источник высокого напряжения (30 кВ), источник 

регулируемого переменного постоянного напряжения 

0...24В/10А и стабилизированного 0..12В/2А, 

Комплект электроснабжения 

кабинета физики 

(КЭФ)-1 Комплект 

соединительных  проводов, 

машина электрофорная, 

насос вакуумный, 

осциллограф электронный,  трансформатор 

универсальный,  усилитель низкой 

частоты, 

амперметр лабораторный, барометр-анероид, 

вольтметр, динамометр с 

принадлежностями, 

манометр жидкостный, термометр электронный, 

набор демонстрационный "Тепловые явления", Набор 

демонстрационный "Ванна волновая", ведерко 
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 Архимеда, камертоны на резонансных ящиках, 

набор по электростатике, набор тел равной массы и 

равного объема, набор шариков, прибор для 

демонстрации давления в 

жидкости, сосуды 

сообщающиеся, стакан отливной, трубка Ньютона, 

рычаг демонстрационный, модель ДВС, прибор для 

изучения газовых законов, цилиндры свинцовые, шар для 

взвешивания воздуха,батарея конденсаторов, 

графопректор, звонок электрический, индикатор 

магнитной индукции, комплект приборов по 

электромагнитным волнам, 

реостат, набор 

полупроводниковых приборов, 

набор для 

демонстрации электрических полей, палочки из 

стекла и эбонита, прибор для демонстрации правила 

Ленца, Сетка электростатическая, стрелки 

магнитные, Термопара, набор "Электричество-1", 

набор "Электричество-3", электрометры с 

принадлежностями, комплект по геометрической 

оптике, набор спектральных трубок с источником питания 

и дифракционной решеткой. 

Лабораторное оборудование -штатив универсальный физический, 

- набор лабораторный "Механика"-15, Набор 

лабораторный "Электричество"-15, Амперметр 

лабораторный-15, Вольтметр лабораторный с пределом 

измерения 6 В-15, Весы учебные лабораторные-14; 

Динамометр лабораторный 5Н-11, 

Миллиамперметр лабораторный-15, Набор лабораторный 

"Оптика"-15, Набор по молекулярной физике и 

термодинамике-15, Магнит полосовой-11. 

Предмет «Химия» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 
Портреты ученых-химиков 

- таблицы: 

Комплект таблиц по неорганической химии, 

Комплект таблиц по органической химии, Комплект 

таблиц по технике безопасности в кабинете химии, 

Комплект таблиц по химическим производствам, 

Комплект таблиц "Химия в таблицах и формулах", 

Комплект инструктивных таблиц по химии, Комплект 

справочных таблиц по химии, Шкала твердости. 

- CD, DVD 

Интерактивное   пособие   с   комплектом   таблиц 

«Химия. Инструктивные таблицы», Интерактивное 

пособие с комплектом таблиц «Основы химических 

знаний. 

Правила проведения лабораторных работ», 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 8- 

9», Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 

10-11», Интерактивное пособие с комплектом таблиц 
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 «Начала химии», Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Строение вещества», Электронное наглядное 

пособие «Химические реакции», Электронное наглядное 

пособие «Химические реакции» (Тесты)». 

- коллекции: 

Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, 

минералы и горные породы, нефть, пластмассы, стекло, 

топливо, чугун и сталь. 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с 

разновесами, Столик подъемный, Штатив лабораторный 

металлический, Аппарат для проведения химических 

реакций, Набор для опытов по химии с электрическим 

током, Озонатор, Прибор демонстрационный для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, Прибор 

демонстрационный для получения растворимых веществ в 

твердом виде, Прибор для демонстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий, Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором, Прибор для 

электролиза раствора солей, Установка для перегонки 

веществ, Эвдиометр, Термометр электронный ТЭН-5, 

Комплект нагревательных приборов, Комплект 

электроснабжения для кабинета химии, Высоковольтный 

источник регулируемого напряжения, Прибор для 

получения газов, Комплект моделей кристаллических 

решеток, Набор моделей атомов для составления моделей 

молекул, Набор № 1 ОС Кислоты», Набор № 2 ОС 

«Кислоты», Набор № 3 ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 ОС 

«Оксиды металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 

ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы», Набор № 

8 ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС «Галогениды», Набор № 

10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», Набор № 11 

ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты», 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды», Набор № 14 ОС 

«Соединения марганца», Набор № 15 ОС «Соединения 

хрома», Набор № 16 ОС «Нитраты», Набор № 17 ОС 

«Индикаторы», Набор № 18 ОС «Минеральные 

удобрения», Набор № 19 ОС «Углеводороды», Набор № 

20 ОС «Кислородсодержащие органические 

вещества»,Набор № 21 ОС «Кислоты органические», 

Набор №22 ОС «Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС 

«Образцы органических веществ», Набор № 24 ОС 

«Материалы», Набор посуды и лабораторных 

принадлежностей для проведения демонстрационных 

опытов. 

Лабораторное оборудование - Набор приборов, посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента 

Зажим винтовой 

Зажим пружинный 

Ложечка для сжигания вещества 

Щипцы тигельные 

Чашка кристаллизационная (180 мм) 

Штатив для пробирок (20 гнезд,й=75 мм) 
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 Бюретка 25 мл с краном 

Бюретка 25 мл без крана 

Чашка Петри 60 -2 шт 

Воронка делительная (на 125 мл) 

Пипетка 10 мл градуированная на полный слив 

Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм 

Воронка лабораторная d=25 

Пробирка П-1-14—150 

Пробирка П 1-16-150 

Пробирка П-2-21-200 

Колба коническая 100 мл 

Колба коническая 250 мл 

Колба коническая 500 мл 

Колба плоскодонная 100 мл 

Колба плоскодонная 250 мл 

Колба плоскодонная 500 мл 

Колба круглодонная 100 мл 

Колба круглодонная 250 мл 

Колба мерная 500 мл 

Набор № 20 ВС. Кислоты 

Набор № 22 ВС. Индикаторы 

Цилиндр мерный 250 мл 

Цилиндр мерный 500 мл 

Цилиндр мерный 100 мл 

Стакан мерный 250 мл 

- реактивы: 

Набор № 1С. Кислоты 

Набор №3 ВС. Щелочи 

Набор №5С. Органические вещества 

Набор № 6С. Органические вещества 

Набор № 7С. Минеральные удобрения 

Набор № 8С. Иониты 

Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ 

Набор № 11С. Соли для демонстрации опытов 

Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для 

демонстрации опытов 

Набор № 13 ВС. Галогениды 

Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты. 

Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды 

Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром) 

Набор № 18 ВС. Соединения марганца 

Предмет «Биология» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

Портреты ученых-биологов 

- таблицы: 

«Генетический код», «Действие факторов среды на 

живые организмы», « Главные направления эволюции», 

«Строение и функции липидов», «Метаболизм», 

«Вирусы», «Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен веществ и энергии», 

«Среда обитания», «Синтез белка», «Типы питания», 
«Строение экосистемы», «Биотические взаимодействия», 
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 «Строение ДНК», «Грибы», «Строение и уровни 

организации белка», «Фотосинтез», «Типы размножения 

организмов», «Цепи питания», «Сукцессия-саморазвитие 

природного сообщества», комплект таблиц «Эволюция 

движения позвоночных животных», «Биология. Строение 

и жизнедеятельность организма человека», «Биология. 

Строение и   жизнедеятельность   организма растения», 

«Биология. Систематика и жизненные циклы растений», 

«Биология.   Строение   высших   и   низших   растений», 

«Биология. Беспозвоночные животные», «Биология. 

Позвоночные животные», «Биология. Закономерности и 

наследования, взаимодействие генов», «Общая биология. 

Эволюция систем органов», «Биология. Неклеточные 

формы жизни. Бактерии», «Общая биология. 

Растительные сообщества», «Общая биология. Клетки», 

«Вещества растений. Клеточное строение», «Растение - 

живой организм», «Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира/Развитие растительного и живого 

мира», «Химия клетки» 

- карточки: 

Генетика человека, Круговорот биогенных 

элементов, Размножение растений и животных, Строение 

клеток растений и животных, циклы развития 

паразитических червей, эволюция растений и животных, 

среда обитания живых организмов и насекомых. 

- CD, DVD 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- Комплект гербариев разных групп растений 
- цифровой микроскоп 

 - набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» 

- комплект скелетов человека и позвоночных животных» 

- набор моделей цветков различных семейств 

- набор моделей «Органы человека и животных» 

- Торс человека (разборная модель) 

- набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

человека 

- набор микропрепаратов по ботанике 

- набор микропрепаратов по зоологии 
- набор микропрепаратов по общей биологии 

Лабораторное оборудование - Биологическая лаборатория - 15 шт. 

Предмет «Астрономия» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 
Карта Луны, карта Венеры, карта Марса. 

- таблицы: 

Вселенная, Солнце, Строение Солнца, Планеты 

земной группы, Луна, Планеты-гиганты, Малые тела 

Солнечной системы, Звезды, Наша Галактика, Другие 

галактики, справочник любителя астрономии, школьный 

астрономический календарь. 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

- телескоп 
- спектроскоп 
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 - звездный глобус 

- подвижная карта звездного неба. 

Предмет «Физическая культура» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- спортивные снаряды и оснащение: 

Бревно гимнастическое, Брусья 

гимнастические, 

ворота футбольные, 

гантели, граната, канат 

спортивный, козел 

гимнастический, щит 

баскетбольный, конь 

гимнастический, мат 

гимнастический, мостик 

гимнастический, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для 

метания, мяч для настольного тенниса, мяч футбольный, 

палатка, палка гимнастическая, бадминтон, Сетка 

баскетбольная, сетка волейбольная, скакалка, 

скамейка гимнастическая, фишка, часы шахматные 

настольные, шахматы, комплект лыж пластиковых, обруч 

пластмассовый, стенка шведская. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

- Электронный лазерный тир 

- ММГ АК-74 (макет автомата) 

- Макет автомата Калашникова АК-74М 

- Винтовка пневматическая 

- Дозиметр, Комплект костюмов химзащиты 

- Макет учебно-тренировочной гранаты 

РГД5-2 

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГО 

- Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1 

- Набор муляжей ранений и поражений 

- Носилки 

- Противогаз 

- Сумка санинструктора 

- аптечка 

- костюм Л-1-2 

- ОЗК - общевойсковой защитный комплект 

(плащ, бахилы, перчатки) 

- респиратор. 

- плакаты: 

Военная форма одежды (современная форма 

одежды ВС РФ), Вооруженные Силы - защитники 

Отечества (состав, структура др.), Дни воинской славы 

России, Защита населения в ЧС мирного и военного 

времени, Меры по противодействию терроризму, Огневая 

подготовка (теория, устройство АК-74 и РПК-74 др.), 

Ордена и медали России (современные награды), Оружие 

России (стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы), 

Первая медицинская помощь, Погоны и знаки различия 
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 военнослужащих России, Символы России и ВС (герб, 

флаг, гимн, знамя ВС др.), Служу России 

(конституционный долг, присяга, уставы, обязанности и 

др.), Средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

Уголок по ГО и ЧС объекта (содержание проводимых 

мероприятий). 
 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Созданные в Гимназии психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы при получении среднего общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового возраста в юношеский; 

- вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (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); 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей обучающихся). 

Деятельность психолога-психолога МБОУ «Гимназия № 131» направлена на 

обеспечение гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях 

инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава МБОУ 

«Гимназия № 131» и основывается на соблюдении международных и российских актов и 

законов об обеспечении защиты и развития детей. 

Психолог гимназии осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом гимназии и родителями (законными представителями 

обучающихся). Необходимым условием работы службы является 

взаимодополняемость позиций психолога, социального педагога и педагогов во 

взаимодействии с ребенком. 

Цели деятельности педагогов-психологов «МБОУ «Гимназия № 131»: 

- содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и 

раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее 

развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия; 

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи деятельности: 

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

- реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование 

способности к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни; 

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга; 

- создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и 
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образовательного пространства; 

- профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его 

интеллектуальном и личностном развитии; 

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям); 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в старшее 

звено, к новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам); 

- проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса, проектирование развивающей среды Гимназии. Деятельность педагогов - 

психологов Гимназии осуществляется в двух направлениях: актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, 

связанных с трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании 

школьников, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности 

каждого обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной 

жизни в обществе. 

Приоритетными направлениями работы психологической службы Гимназии в 

рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», «инвалид»; 

- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при 

переходе из средней школы в старшее звено; 

- психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях 

профильного обучения; 

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание 

помощи старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам); 

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии); 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

психологическое сопровождение одаренных учащихся; 

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формирование установок толерантного сознания учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

- психологическое обеспечение формирования культуры Гимназии. 
Организация        психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в рамках реализации среднего общего образования 

охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- просвещение и профилактика; 

- диагностика (индивидуальная, групповая); 

- консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
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1. Психологическое просвещение. 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение 

информации, позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в 

освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

По плану работы Гимназии подготавливаются выступления для родителей в рамках 

деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, 

воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений 

поведения, укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития эмоциональноволевой сферы, 

обеспечения безопасности в сети интернет, личностного и профессионального 

самоопределения и др. 

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские 

классные часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, 

развития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего психологического 

здоровья. 

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности 

обучающихся к выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стресса, 

интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. 

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на 

сайте Гимназии с целью повышения психологической культуры и компетентности 

учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, 

родителями (законными представителями) с целью повышения психологического 

благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни 

и способы профессионального поведения. 

2. Психологическая профилактика. 

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности 

психолога, направленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии 

обучающихся, создание психологических условий, максимально благоприятных для 

развития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В центре 

внимания психолога находятся все дети, независимо от состояния их психологического 

здоровья, а также другие субъекты образовательной среды. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, 

своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся 

трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных 

представителей учащихся), педагогов, администрации Гимназии проводятся исследования 

особенностей развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально- 

волевой сфер школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и 

склонностей, на основе которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации 

проводится исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов. 

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных профильных 10-х гимназических классов к различным технологиям, 

методикам, применяемым в учебном процессе. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 
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учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей 

учащихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11-х 

классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных склонностей, 

способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального 

самоопределения. 

3. Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа в Гимназии направлена на обеспечение информацией об 

особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На 

основе такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных 

психологических проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекционно- 

развивающей работы. Выбор методов и форм психодиагностики определяется конкретной 

задачей, спецификой возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика. 

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с 

особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках 

деятельности ППМС-службы и психолого-медико- педагогического консилиума Гимназии. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и 

особенностей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в Гимназию 

учащихся к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной 

мотивации и школьной тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему 

заданию, преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения к учителям. 

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности Гимназии и 

оценки творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей 

развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются 

учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, 

учителям, социометрический статус подростков в классном коллективе. 

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и 

индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных представителей), 

даются рекомендации по выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения. 

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование 

личностных особенностей учащихся 10-х классов с целью выявления психологических 

«факторов риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, связанного с дефицитом 

ресурсов психологической устойчивости личности. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально- 

психологическое обследование классных коллективов с целью исследования социально- 

психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам 

исследования строятся социометрические матрицы классных коллективов. Даются 

рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов. 

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся. 

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, 
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особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др.. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся 

(их законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями, а также в рамках индивидуального консультирования. 

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика. 

4. Коррекционно-развивающее направление. 

Реализуется в рамках программы коррекционной работы Гимназии. 
Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в 

юношеском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и 

других специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей). 

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или 

коррекцию определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных 

учащихся, классов или групп. Основная цель групповых занятий - помощь в преодолении 

трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 

В течение  учебного  года проводятся циклы занятий  индивидуальной 

психокоррекции школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с 

особыми образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и 

родителей (законных представителей учащихся),  для чего подготавливаются 

индивидуальные средства коррекции. 

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с учащимися 10х, 11- 

х классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к обучению в 

старшем звене, развитие учебной мотивации, развитие уверенного поведения, 

стрессоустойчивости, навыков жизнестойкости, снижение школьной и 

предэкзаменационной тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение 

ученического коллектива. 

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния 

педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания. 

5. Консультативное направление. 

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями 

(законными представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение 

возможных причин нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка 

или группы обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, 

развитии с целью своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных 

тенденций, обеспечения психологического благополучия в развитии обучающихся. 

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для 

школьников с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или 

психическом самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов). 

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ 

обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально- 

психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными 

потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по 

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений 

семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности и 
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социально адаптированного характера учащегося. 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности 

детей к переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной 

мотивации, тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения 

детей, проблемам самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной 

и ценностно-смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

сплочения классного коллектива, готовности к сдаче ЕГЭ, формирования навыков 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. 

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель - 

учитель, учитель - ученик, учитель - родители, ученики - родители. 

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся 

консультации по профориентации. 

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных 

школьников в научно-исследовательской и проектной деятельности и психологического 

сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 

Работа с обучающимися 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной 

образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, 

самоопределению. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся: 

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей; 

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 

возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе проблем 

личностного и профессионального самоопределения); 

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся 

в рамках социально-профессионального самоопределения уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, проведения групповых занятий по 

профориентации (тренинги, деловые игры); 

- сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации; 

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, подбору 

оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с 

другими приглашенными специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

установления конструктивных взаимоотношений, профориентации обучающихся старшего 

звена. 

Работа с педагогами Гимназии 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 
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организации образовательного процесса. Основные задачи организации психолого- 

педагогического сопровождения педагогов: 

- повышение психологической компетентности; 

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных 

барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная - 

тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового); 

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 

- активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых 

технологий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение 

учителя и показать, что инновационное поведение - не приспособление, а максимальное 

развитие своей индивидуальности); 

- профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и 

содействие развитию творческого потенциала; 

- консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и 

развития УУД, совершенствования учебно - воспитательного процесса, сопровождения 

индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; 

- создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

Работа с родителями (законными представителями обучающихся) 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. Основные задачи организации психологопедагогического 

сопровождения родителей: 

- просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах 

возрастных особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей; 

- консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию старшеклассников к обучению в старшем звене 

школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности 

(групповое, индивидуальное); 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки детей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального 

самоопределения и выбора дальнейшего пути обучения; 

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью 

обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 
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 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы и учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Информационно-методические условия реализацииосновной образовательной 

программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационноь-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в Гимназии должно отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- выступления с аудио- видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т.п.; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, участия в форумах; 
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; 
- виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
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- исполнения музыкальных произведений, использования звуковых редакторов, 
- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 
редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ, обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления. 

Компоненты на бумажных носителях: УМК, используемые в Гимназии. 

Компоненты на CD и DVD: Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие 

реализацию ООП ООО. 
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Програмное учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Класс Автор/авторский 

коллектив Наименование 

учебника 

Издательство. 

Год издания 

Соответств 

ие ФП 

учебников 

(№ 254 от 
20.05.2020) 

Автор/авторский коллектив 

Наименование программы 

Издательство. Год. 

Автор/авторский коллектив 

Методическое пособие Издательство. 

Год. 

Автор/авторский коллектив 

Контрольно-оценочные материалы 

Издательство. Год. 

Русский язык 

 

 
10 

Гусарова И. В. Русский 

язык. Базовый и 

углублённый уровни. 

10 класс 

ООО Издательский центр 
«Вентана-Граф»,2020 

1.1.3.1.1.7.1 Бугрова, Л. В. Русский язык : рабочая 

программа : 10—11 классы : базовый и 

углублённый уровни / Л. В. Бугрова. — 

М. :Вентана-Граф 

Русский язык и литература: Русский 

язык: 10 класс. Базовый и углублённый 

уровни: Методическое пособие к УМК 

И. В. Гусаровой / Л. В. Бугрова.- М. : 
Вентана-Граф, 2019 

Русский язык и литература: Русский 

язык: 10 класс. Базовый и углублённый 

уровни: Методическое пособие к УМК 

И. В. Гусаровой / Л. В. Бугрова.- М. : 
Вентана-Граф, 2019 

 

 
11 

Гусарова И. В. Русский 

язык. Базовый и 

углублённый уровни. 

11 класс 

ООО Издательский центр 
«Вентана-Граф»,2020 

1.1.3.1.1.7.2 Бугрова, Л. В. Русский язык : рабочая 

программа : 10—11 классы : базовый и 

углублённый уровни / Л. В. Бугрова. — 

М. :Вентана-Граф 

Русский язык и литература: Русский 

язык: 11 класс. Базовый и углублённый 

уровни: Методическое пособие к УМК 

И. В. Гусаровой / Л. В. Бугрова.- М. : 

Вентана-Граф, 2019 

Русский язык и литература: Русский 

язык: 11 класс. Базовый и углублённый 

уровни: Методическое пособие к УМК 

И. В. Гусаровой / Л. В. Бугрова.- М. : 

Вентана-Граф, 2019 

Литература 

 

 

 

 
10 

Лебедев Ю. В.Литература 

(базовый уровень) (в 2 

частях) 

10 класс. АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 

1.1.3.1.2.2.1 Литература. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. В. П. Журавлева, 

Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : 

учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / А. Н. Романова, Н. 

В. Шуваева; [под ред. В. П. Журавлева, 
Ю. В. Лебедева]. — М.: Просвещение, 
2019 

Романова А. Н. Литература. 

Технологические карты уроков. 10 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. / А. Н. Романова. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 2020. 

Романова А. Н. Литература. 

Технологические карты уроков. 10 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. / А. Н. Романова. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 2020. 

 

 

 

 
11 

Михайлов О.Н., Шайтанов 

И.О., Чалмаев В.А. и 

др.угие; под редакцией 

Журавлева В.П. 

Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

11 класс. АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 

1.1.3.1.2.2.2 Литература. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. В. П. Журавлева, 

Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : 

учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / А. Н. Романова, Н. 

В. Шуваева; [под ред. В. П. Журавлева, 

Ю. В. Лебедева]. — М.: Просвещение, 
2019 

  

Иностранный язык (Английский язык) базовый уровень 

10 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

1.1.3.2.1.6.1 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. 

Баранова. Английский язык базовый 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. 

Баранова. Английский язык базовый 

Оценочные материалы представлены в 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 
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 Английский язык (базовый 

уровень) 10 класс 

ООО «Дрофа»,2019 

 уровень. Предметная линия 

Предметная линия «RainbowEnglish» 

10-11 классы – М., «Дрофа», 2019 

уровень. Предметная линия 

Предметная линия «RainbowEnglish». 

Книга для учителя 10 класс. – М, 
«Дрофа», 2017 

Баранова Книга для учителя.10 класс – 

Москва, Дрофа, 2017 

 

 
11 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (базовый 

уровень) 11 класс 

ООО «Дрофа»,2019 

1.1.3.2.1.6.2 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. 

Баранова. Английский язык базовый 

уровень. Предметная линия 

Предметная линия «RainbowEnglish» 

10-11 классы – М., «Дрофа», 2019 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. 

Баранова. Английский язык базовый 

уровень. Предметная линия 

Предметная линия «RainbowEnglish» 

Книга для учителя 11 класс – М, 

«Дрофа», 2017 

Оценочные материалы представлены в 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова Книга для учителя.11 класс – 

Москва, Дрофа, 2017 

Иностранный язык (Английский язык) углубленный уровень 

 

 
10 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык 

(углубленный уровень) 10 

класс,2019 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.2.1.7.1 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Английский язык углубленный 

уровень. Предметная линия «English» 

10-11 классы – М., «Просвещение», 

2017 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Английский язык углубленный 

уровень. Предметная линия «English». 

Книга для учителя 10 класс – М., 

«Просвещение», 2017 

Оценочные материалы представлены в 

книге для учителя О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Английский язык 

углубленный уровень. Предметная 

линия «English». Книга для учителя 10 
класс – М., «Просвещение», 2017 

 

 
11 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык 

(углубленный уровень) 

11 класс,2019 

АО «Издательство 

«Просвещение»,2013 

1.1.3.2.1.7.2 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Английский язык углубленный 

уровень. Предметная линия «English» 
10-11 классы – М., «Просвещение», 

2017 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Английский язык углубленный 

уровень. Предметная линия «English». 
Книга для учителя 11 класс – М., 

«Просвещение», 2017 

Оценочные материалы представлены в 

книге для учителя О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Английский язык 
углубленный уровень. Предметная 

линия «English». Книга для учителя 11 

класс – М., «Просвещение», 2017 

Иностранный язык (Французский язык) базовый уровень 

 

 

 
10 

Григорьева Е. Я., 

Горбачева Е. Ю., Лисенко 

М. Р. Французский язык 

10-11 класс (базовый 
уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение»,2020 

 

 

 
1.1.3.2.3.1.1 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. Французский язык 10-11 

класс, базовый уровень. Предметная 

линия «Objectif» - М., «Просвещение», 
2019 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. Французский язык 10-11 

класс, базовый уровень. Предметная 

линия «Objectif». Книга для учителя - 
М., «Просвещение», 2015 

Сборник упражнений к УМК 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. Французский язык 10-11 

класс, базовый уровень. Предметная 
линия «Objectif». – М., «Просвещение», 

2015 

 

 
11 

Е. Я.Григорьева, Е. Ю. 

Горбачева, М. Р. Лисенко 

Французский язык 10-11 

класс (базовый уровень) 

АО «Издательство 
«Просвещение»,2012 

 

 
1.1.3.2.3.1.1 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. Французский язык 10-11 

класс, базовый уровень. Предметная 

линия «Objectif» - М., «Просвещение», 

2019 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. Французский язык 10-11 

класс, базовый уровень. Предметная 

линия «Objectif». Книга для учителя - 

М., «Просвещение», 2015 

Сборник упражнений к УМК 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. Французский язык 10-11 

класс, базовый уровень. Предметная 

линия «Objectif». – М., «Просвещение», 

2015 
Иностранный язык (Французский язык) углубленный уровень 

 

10 
Бубнова Г. И. Тарасова А. 

Н., Лонэ Э. Французский 

1.1.3.2.1.3.1 Бубнова Г.И., 

Тарасова А.Н., 
Лонэ Э. 

Бубнова Г.И., 

Тарасова А.Н., 
Лонэ Э. 

Сборник упражнений к УМК 

Бубнова Г.И., 
Тарасова А.Н., 
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 язык (углубленный 

уровень) 10 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение»,2020 

 Французский язык 10 класс, 

углубленный уровень. Предметная 

линия«Французскийв перспективе». 

–М., «Просвещение», 2019 

Французский язык 10 класс, 

углубленный уровень. Книга для 

учителя– М., «Просвещение», 2019 

Лонэ Э. 

Французский язык 10 класс, 

углубленный уровень – М., 

«Просвещение», 2019 

 

 

11 

Бубнова Г. И. Тарасова А. 

Н., Лонэ Э. Французский 

язык (углубленный 

уровень) 11 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение»,2012 

 
1.1.3.2.1.3.2 

Бубнова Г.И., 

Тарасова А.Н., 

Французский язык 11 класс, 

углубленный уровень. Предметная 

линия «Французский в 

перспективе». – М., 
«Просвещение», 2019 

Бубнова Г.И., 

Тарасова А.Н., 

Французский язык 11 класс, 

углубленный уровень. Книга для 

учителя– М., «Просвещение», 2019 

Сборник упражнений к УМК Бубнова 

Г.И., 

Тарасова А.Н., 

Французский язык 11 класс, 

углубленный уровень – М., 

«Просвещение», 2019 

Второй иностранный язык (Английский язык) 

 

 

 
10 

Маневич Е.Г., Полякова 

А.А., Дули Д. и др. 

Английский язык. Второй 

иностранный 

язык(базовый уровень) 

10 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение»,2019 

 

 
 

1.1.3.2.5.1.1 

Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули 

Д. и др. Английский язык. Второй 

иностранный язык. Предметная 

линия «Options»– М., 

«Просвещение», 2019 

Эванс В., Дули Д. и др. Английский 

язык. 10 класс. Книга для учителя 10 

класс (6 год обучения) (Английский 

как второй) – М., «Просвещение», 2019 

Не представлено 

 

 

 
11 

Маневич Е.Г., 

Полякова А.А., Дули 

Д. и др. Английский 

язык. Второй 

иностранный язык 

11 класс. 

АО «Издательство 
«Просвещение»,2019 

 

 

1.1.3.2.5.1.2 

Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули 

Д. и др. Английский язык. Второй 

иностранный язык. Предметная 

линия«Options»–М., 

«Просвещение», 2019 

Эванс В., Дули Д. и др. Английский 

язык. 10 класс. Книга для учителя 10 

класс (6 год обучения) (Английский 

как второй) – М., «Просвещение», 2019 

Не представлено 

Второй иностранный язык (Французский язык) 

 

 

 

10 

Григорьева Е.Я., 

Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык. 

Второй иностранный язык 

(базовый уровень) 

10 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

 

 

 
1.1.3.2.7.1.1 

Французский язык. Второй 

иностранный язык Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Синяя 
птица". 10-11 классы – М, 

«Просвещение», 2019 

Григорьева Е.Я. Французский язык. 

Второй иностранный язык. Книга для 

учителя. 10-11 класс – М. 

«Просвещение», 2019 

Не представлены 

 
11 

Григорьева Е.Я., 

Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык. Второй 

 

1.1.3.2.7.1.2 

Французский язык. Второй 

иностранный язык Рабочие программы. 
Предметная линия учебников "Синяя 

Григорьева Е.Я. Французский язык. 

Второй иностранный язык. Книга для 
учителя. 10-11 класс – М. 

«Просвещение», 2019 

Не представлены 
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 иностранный язык 11 

класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 птица". 10-11 классы – М, 

«Просвещение», 2019 

  

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 
А. Н. Сахаров, Н.В. 

Загладин., Петров Ю. А. 

История (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 

10-11 класс 

ООО «Русское слово- 

учебник»,2020 

1.1.3.3.1.5.1 Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях 

«История. С древнейших времён до 

конца XIX века. Часть 1» «История. 

Конец XIX — начало XXI века. Часть 

2» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни / М.: 

«Русское слово», 2019 

Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях 
«История. С древнейших времён до 

конца XIX века. Часть 1» «История. 

Конец XIX — начало XXI века. Часть 
2» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Углублённый уровень / М.: «Русское 

слово», 2019 

Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях 

«История. С древнейших времён до 

конца XIX века. Часть 1» «История. 

Конец XIX — начало XXI века. Часть 

2» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни / М.: 

«Русское слово», 2019 

Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях 
«История. С древнейших времён до 

конца XIX века. Часть 1» «История. 

Конец XIX — начало XXI века. Часть 
2» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Углублённый уровень / М.: «Русское 

слово», 2019 

Не предусмотрено 

Обществознание 

 

 

 

 

 
10 

Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л. Н., 

Лазебниковой А. Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019-2020 

 

1.1.3.3.5.1.1 

Обществознание. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 10-11 классы:учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ А. Ю. 

Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е. Л. 

Рутковская.— М.: Просвещение, 2019. 

Обществознание. Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 10 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ [Л. Н. 

Боголюбов и др.].— М.: Просвещение, 

2020 

Не предусмотрено 
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11 

Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А. Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019-2020 

 

1.1.3.3.5.1.2 

Обществознание. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 10-11 классы:учеб. 
пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ А. Ю. 

Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е. Л. 

Рутковская.— М.: Просвещение, 2019. 

Обществознание. Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 11 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ [Л. Н. 
Боголюбов и др.].— М.: Просвещение, 

2020 

Не предусмотрено 

География 

 

 

 
 

10 

Николина В. В., Гладкий 

Ю.Н География (базовый и 

углубленный уровни) 

10 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение»,2020 

1.1.3.3.2.2.1 Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10— 11 классы. 

Базовый уровень : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. И. 

Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2020. 

Поурочные разработки. 10—11 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / Н. О. Верещагина, В. Д. 

Сухоруков. — М. : Просвещение, 2017. 

Не предусмотрено 

 

 

 
 

11 

Николина В. В., Гладкий 

Ю.Н География (базовый и 

углубленный уровни) 

10 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение»,2020 

1.1.3.3.2.2.2 Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10— 11 классы. 

Базовый уровень : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. И. 

Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2020. 

Поурочные разработки. 10—11 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / Н. О. Верещагина, В. Д. 

Сухоруков. — М. : Просвещение, 2017. 

Не предусмотрено 

Математика 

 

 

 

 
10-11 

Ч.1.: Мордкович А. Г., 

Семёнов П. В.; Ч.2: 

Мордкович А. Г. и др. под 

ред. Мордковича А. Г. 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

 

 

 

 
1.1.3.4.1.8.1 

Методическое пособие для учителя 

"Алгебра и начала математического 

анализа для 10-11 классов" базовый 

уровень сост. А.Г.Мордкович, П.В. 

Семенов – 7-е изд., переработанное – 
М.: Мнемозина, 2017 (с рабочей 

программой) 

Методическое пособие для учителя 

"Алгебра и начала математического 

анализа для 10-11 классов" базовый 

уровень сост. А.Г.Мордкович, П.В. 

Семенов – 7-е изд., переработанное – 
М.: Мнемозина, 2017 

В.И. Глизбург. Алгебра и начала 

математического анализа 10 класс, 

контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных  учреждений 

(базовый уровень), под   редакцией 
А.Г.Мордковича, М. : Мнемозина 2016 

В.И.Глизбург. Алгебра  и начала 

математического   анализа   11   класс, 

контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений 
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 (базовый уровень) (в 2 

частях) 

10-11 класс 

ООО «ИОЦ 
Мнемозина»,2020 

   (базовый уровень), под редакцией 

А.Г.Мордковича, М. : Мнемозина 2016 

 

 

 

 

 
10 

Ч.1.: Мордкович А. Г., 

Семёнов П. В.; Ч.2: 

Мордкович А. Г. и др. под 

ред. Мордковича А. Г. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(углубленный уровень) (в 

2 частях) 10 класс ООО 
«ИОЦ Мнемозина», 2020 

 

 

 

 

 
1.1.3.4.1.9.1 

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс (базовый и 

углублённый уровни): методическое 

пособие для учителя -ООО «ИОЦ 

Мнемозина»,2020 

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс (базовый и 

углублённый уровни): методическое 

пособие для учителя -ООО «ИОЦ 

Мнемозина»,2020 

В.И. Глизбург. Алгебра и начала 

математического анализа 10 класс, 

контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

(базовый и углубленный уровни), под 

редакцией А.Г.Мордковича, М. : 

Мнемозина, 2014 

 

 

 

 

 
11 

Ч.1.: Мордкович А. Г., 

Семёнов П. В.; Ч.2: 

Мордкович А. Г. и др. под 

ред. Мордковича А. Г. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(углубленный уровень) (в 

2 частях) 11 класс ООО 
«ИОЦ Мнемозина», 2020 

 

 

 

 

 
1.1.3.4.1.9.2 

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс (базовый и 

углублённый уровни): методическое 

пособие для учителя -ООО «ИОЦ 

Мнемозина»,2020 

А. Г. Мордкович, П. В. Семенов 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс (базовый и 

углублённый уровни): методическое 

пособие для учителя -ООО «ИОЦ 

Мнемозина»,2020 

В.И. Глизбург. Алгебра и начала 

математического анализа 11 класс, 

контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

(базовый и углубленный уровни), под 

редакцией А.Г.Мордковича, М. : 

Мнемозина, 2016 

 

 

 

 

10-11 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 классы 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2020 

 

 

 

 

1.1.3.4.1.2.1 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы: учеб. пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни 

/ сост. Т.А. Бурмистрова - М.: 

Просвещение, 2019. 

С.М. Саакян. Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/ С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2017 

. 

С.М. Саакян. Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/ С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2017 

Информатика 

10 
Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

 

1.1.3.4.2.6.1 
Информатика. Примерные рабочие 

программы. 10-11 классы: учебно- 

Информатика. 10-11 классы. Базовый 

уровень: методическое 

Информатика. 10-11 классы. Базовый 

уровень: методическое 
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 Шеина Т. Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 

10 класс 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2019 

 методическое пособие/ сост. 

К. Л. Бутягина. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

пособие/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

пособие/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

 

 

 
 

11 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т. Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 

10 класс 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2019 

 

1.1.3.4.2.6.2 

Информатика. Примерные рабочие 

программы. 10-11 классы: учебно- 

методическое пособие/ сост. 

К. Л. Бутягина. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

Информатика. 10-11 классы. Базовый 

уровень: методическое 

пособие/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

Информатика. 10-11 классы. Базовый 

уровень: методическое 

пособие/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

Физика 

 

 

 
 

10 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н. А. 

Физика (базовый и 

углубленный уровни) 

10 класс 

АО «Издательство» 

Просвещение»,2020 

 

 

 
 

1.1.3.5.1.7.1 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс» 

10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: 
базовый и углубленный уровни /А.В. 

Шаталина.- М.: Просвещение, 2017. 

Физика. Поурочные разработки.10 

класс :учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / 

Ю.А. Сауров – М.: Просвещение, 2017. 

Физика. Самостоятельные и 

контрольные работы.10 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленные 
уровни/ Е.С.Ерютин, С.Г. Ерюткина– 

М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 
 

11 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. ./Под ред. 

Парфентьевой Н. А. 

Физика (базовый и 

углубленный уровни) 

11 класс 

АО «Издательство» 

Просвещение»,2020 

 

 

 
 

1.1.3.5.1.7.2 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс» 

10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни /А.В. 
Шаталина.- М.: Просвещение, 2017. 

Физика. Поурочные разработки.11 

класс :учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / 

Ю.А. Сауров – М.: Просвещение, 2017. 

Физика. Самостоятельные и 

контрольные работы.11 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленные 

уровни/ Е.С.Ерютин, С.Г. Ерюткина– 
М.: Просвещение, 2018. 

Химия 

 

 
10 

О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков. 

Химия. 10 класс. Базовый 

уровень. 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2020 

1.1.3.5.3.1.1 Химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. 

Сладкова. 10—11 классы. Базовый 

уровень : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. С. 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, И. В. 
Аксёнова, Химия. 10 класс. Базовый 

уровень. Методическое пособие 
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   Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков — М. : Просвещение, 2019. 

  

 

 

 
11 

 

О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков. 

Химия. 10 класс. Базовый 

уровень. 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2020 

1.1.3.5.3.1.2 Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. 
Сладкова. 10—11 классы. Базовый 

уровень : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 
Сладков — М. : Просвещение, 2019. 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, И. В. 

Аксёнова, Химия. 11 класс. Базовый 

уровень. Методическое пособие 

 

Биология 

10 В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова 

«Биология. Общая 

биология» Базовый 

уровень. 10 класс 

ООО «Дрофа»,2020 

1.3.5.6.6.1 Программа среднего (полного)общего 

образования. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Авторы И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. 

Биология. 10 -11 классы: Рабочие 

программы/сост. И.Б. Морзунова, Г.М. 

Пальдяева. – 3-е изд., пересмотр. – М.: 
Дрофа, 2015 

Мишакова, В. Н. 
Биология. 10 кл. : методическое 

пособие к учеб-нику И. Б. Агафоновой, 

В. И. Сивоглазова «Биология. 10 класс. 

Базовый уровень» / 

В. Н. Мишакова, И. Б. Агафонова, В. 

И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. 

(Российский 
учебник) 

Не предусмотрено 

11 В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова 

«Биология.» Базовый 

уровень. 10 класс 

ООО «Дрофа»,2020 

1.3.5.6.6.2 Программа среднего (полного)общего 

образования. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Авторы И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. Биология. 10 -11 классы: 

Рабочие программы/сост. И.Б. 

Морзунова, Г.М. Пальдяева. – 3-е изд., 
пересмотр. – М.: Дрофа, 2015 

Мишакова, В. Н. 

Биология. 11 кл. : методическое 

пособие к учеб-нику И. Б. Агафоновой, 

В. И. Сивоглазова «Биология. 10 класс. 

Базовый уровень» / В. Н. Мишакова, 

И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. — 

М. : Дрофа, 2019. (Российский 

учебник) 

Не предусмотрено 

Астрономия 

 

 
10 

Чаругин В.М. Астрономия/ 

10-11 классы (базовый 

уровень).- М.: 

Просвещение, 2018 

 

 
1.1.3.5.2.3.1 

Астрономия. Методическое пособие 

10–11 классы. Базовый уровень : 

учебное пособие для учителей 
общеобразоват. организаций./ под ред. 

В.М.Чаругина- М. : Просвещение, 2017 

Астрономия. Методическое пособие 

10–11 классы. Базовый уровень : 

учебное пособие для учителей 
общеобразоват. организаций./ под ред. 

В.М.Чаругина- М. : Просвещение, 2017 

Не предусмотрено 

Физическая культура 

 

 
10-11 

Лях В.И. 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-11 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение»,2020 

1.1.3.6.1.2.1 Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 10—11 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2015. 

Лях В.И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 10-11 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.И.Лях. 

– М.: просвещение, 2015 

Лях В.И. Физическая культура. 

Тестовый контроль.10-11 классы: 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях– 

М.:Просвещение,2012 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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10-11 

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10-11 класс 

ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»,2020 

1.1.3.6.3.1.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень: 

рабочая программа, 10-11 классы: 

учебно-методическое пособие / 
С.В.Ким.- М.:Вентана- Граф, 2019. 

Ким С. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы: 

методическое пособие. — М.: Вентана- 

Граф, 2019. 

Не предусмотрено 
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 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

соответствия с основной образовательной программой среднего общего образования 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования образовательной организации 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- 

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности. 

З.4.7.1. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1.Наличие 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС 

1.Приведение целей образовательного процесса, режима 

занятий, финансирования, материально-технического 

оснащения и др. нормативной базы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Ежегодно 

2.Разработка на основе ФГОС СОО, примерной 

основной образовательной программы основного 

общего образования основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 131 

Ежегодно 

3.Внесение изменений в локальные акты гимназии в 

связи с требованиями ФГОС СОО 

Ежегодно 

4.Составление списка учебников и учебно- 

методических пособий, используемых в 

Ежегодно 
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 образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования 

 

5.Корректировкаосновной образовательной программы, 

утверждение новой редакции основной 

образовательной программы 

Ежегодно 

6. Составление 

–учебного плана; 

–рабочих программ учебных предметов, курсов; 

–годового календарного учебного графика; 

–плана внеурочной деятельности обучающихся. 

Ежегодно 

2. Соответствие 

финансового 

обеспечения 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат, выплат стимулирующего 

характера 

Ежегодно 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

3.Кадровое 

обеспечение 

реализацииФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

среднего общего образования 

Ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников Гимназии 

2 раза в год 

3.Обеспеченность реализации ФГОС СОО работниками, 

прошедшими соответствующие курсы повышения 

квалификации 

Ежегодно 

4.Корректировка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС 

СОО 

Ежегодно 

разработка плана 

4.Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организацииреализацииФГОС ООО 

Ежегодно 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

3.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4.Привлечение органов государственно-общественного 

управления гимназии к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Ежегодно 
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5.Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

Ежегодно 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия помещения для питания 

обучающихся образовательной организации 

действующим санитарным и противопожарным нормам 

Ежегодно 

6.Обеспечение соответствия помещения для 

медицинского персонала действующим санитарным и 

противопожарным нормам 

Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности БИЦ печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

8.Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно 

9.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

6.Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС и порядке 

перехода на них 

Ежегодно 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП СОО 

Постоянно 

4.Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

По мере 

необходимости 
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3.4.7.2. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества 

образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы. Процедуру оценки условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляют все представители 

администрации Гимназии, руководители методических объединений учителей - предметников, 

привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также временными 

рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке 

данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по 

закрепленным показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в 

виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления Гимназии направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы основного общего образования. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

I. Нормативное обеспечение 

реализации Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение 

реализации Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное 

обеспечение 

реализацииСтандарта 

Заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение 

реализацииСтандарта 

Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

Стандарта 

Директор, заместители директора по 

УВР, ВР 
1 раз в год 

VI. Материально-техническое 
обеспечение реализации 

Стандарта 

Заместитель директора по УВР, зав. 

БИЦ, заведующий ТЭП 

1 раз в год 
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	Языковые навыки (1)
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	Основные содержательные линии. Предметное содержание речи
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	7. Франкофония:
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	Грамматическая сторона речи (4)
	Социокультурные знания и умения
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	Специальные учебные умения
	Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (Французский язык) Базовый уровень
	Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (Французский язык) базовый уровень
	Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Французский язык) (углубленный уровень)
	Личностные результаты (1)
	Метапредметные результаты (2)
	Предметные результаты (2)
	Говорение (2)
	Понимание устного текста
	Чтение (6)
	Письменная речь (3)
	Медиация устная и письменная
	Языковая компетенция (2)
	Грамматическая компетенция
	Орфографическая компетенция
	Социокультурная/межкультурная компетенция
	Компенсаторная компетенция
	II. В познавательной сфере
	III. В ценностно-ориентационной сфере
	IV. В эстетической сфере
	V. В трудовой сфере
	VI. В физической сфере
	Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (Французский язык) углубленный уровень 10-11 класс
	Виды речевой деятельности / коммуникативные умения Говорение
	Монологическая речь (2)
	Понимание устных текстов
	Чтение (7)
	Письменная речь (4)
	Языковые знания и навыки оперирования ими Орфография
	Фонетическая сторона речи (2)
	Лексическая сторона речи (3)
	Грамматическая сторона речи (5)
	Социокультурные знания и умения (1)
	Компенсаторные умения (1)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (1)
	Специальные учебные умения (1)
	Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (Французский язык) Углубленный уровень
	Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (Французский язык) Углубленный уровень (1)
	Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» (Английский язык) (базовый уровень)
	«Английский язык. 10 класс» (Английский как второй иностранный язык). Книга для учителя. – М., изд. «Просвещение», 2016 г.)
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	Орфография и пунктуация (2)
	Лексическая сторона речи (5)
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	2. Здоровье
	3. Спорт
	4. Городская и сельская жизнь
	5. Научно-технический прогресс
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	язык)
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	Письмо (5)
	Языковые навыки (4)
	Фонетическая сторона речи (4)
	Грамматическая сторона речи (8)
	Лексическая сторона речи (6)
	Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» (Английский язык). Базавый уровень.
	Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» (Английский язык). Базавый уровень. (1)
	«Второй иностранный язык» (Французский язык) (базовый уровень)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык» (Французский язык)
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): (1)
	Личностные результаты   в   сфере   отношений   обучающихся   к   закону,
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: (1)
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: (1)
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка личности к семейной жизни: (1)
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
	Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
	Метапредметные результаты (3)
	I. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	II. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	III. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Предметные результаты (3)
	Выпускник на базовом уровне научится: (1)
	Говорение, монологическая речь: (1)
	Аудирование: (2)
	Чтение: (1)
	Письмо: (2)
	Языковые навыки (5)
	Фонетическая сторона речи:
	Лексическая сторона речи: (1)
	Грамматическая сторона речи (9)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Коммуникативные умения
	Говорение, монологическая речь: (2)
	Аудирование: (3)
	Чтение: (2)
	Письмо: (3)
	Языковые навыки (6)
	Орфография и пунктуация:
	Лексическая сторона речи: (2)
	Грамматическая сторона речи (10)
	Социокультурная компетенция: (1)
	Компенсаторная компетенция: (1)
	язык) (1)
	Предметное содержание речи (2)
	Виды речевой деятельности Базовый уровень Коммуникативные умения Говорение
	Монологическая речь (4)
	Аудирование (6)
	Письмо (6)
	Языковые навыки (7)
	Фонетическая сторона речи (5)
	Лексическая сторона речи (7)
	Грамматическая сторона речи (11)
	Социокультурные знания и умения (2)
	Компенсаторные умения (2)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (2)
	Специальные учебные умения (2)
	Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» (Французский язык)
	Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» (Французский язык) (1)
	Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные:
	Метапредметные: (2)
	Содержание учебного предмета «История» (базовый уровень) 10 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
	Тема 1. Этапы развития исторического знания
	Тема 2. Основы исторической науки
	Тема 3. Россия во всемирной истории
	Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
	Тема 5. Государства Древнего Востока
	Тема 6. Культура стран Древнего Востока
	Тема 7. Цивилизация Древней Греции
	Тема 8. Древнеримская цивилизация
	Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации
	Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА
	Тема 11. Рождение исламской цивилизации
	Тема 12. Славяне в раннем Средневековье
	Тема 13. Образование Древнерусского государства
	Тема 14. Расцвет Древней Руси
	Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси
	Тема 16. Политическая раздробленность Руси
	Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в.
	Тема 18. Католический мир на подъёме
	Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья.
	Тема 20. Монгольское нашествие на Русь
	Тема 21. Русь между Востоком и Западом.
	Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв.
	Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века
	Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века
	Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы
	Тема 26. Эпоха Куликовской битвы.
	Тема 27. Междоусобная война на Руси
	Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII в.)
	Тема 29. Западная Европа: новый этап развития
	Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе
	Тема 31. Образование Русского централизованного государства
	Тема 32. Правление Ивана IV Грозного
	Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.
	Тема 34. Смутное время на Руси
	Тема 35. Россия при первых Романовых
	Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.
	Тема 37. Россия накануне преобразований
	Тема 38. Культура и быт России в XVII в.
	Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
	Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм
	Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.
	Тема 42. Россия при Петре I
	Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов
	Тема 44. Расцвет дворянской империи в России
	Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи
	Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.
	Тема 47. Культура и быт России XVIII в.
	Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В.
	Тема 50. Европа и наполеоновские войны
	Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
	Тема 52. Россия и Священный Союз.
	Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.
	Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
	Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в.
	Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока
	Тема 57. Россия при Николае I.
	Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии
	Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II
	Тема 60. Правление Александра III
	Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине
	Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в.
	Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.
	Тема 64. Золотой век русской культуры
	Содержание учебного предмета 11 класс Раздел I. Россия и мир в начале XX в.
	Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии
	Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв.
	Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг.
	Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.
	Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина
	Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.
	Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале
	Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки
	Тема 10. Первая мировая война
	Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.
	Тема 12. Переход власти к партии большевиков
	Тема 13. Гражданская война и интервенция
	Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР
	Тема 15. От военного коммунизма к нэпу
	Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.
	Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция
	Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР
	Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы
	Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой мировой войны
	Тема 21. Ослабление колониальных империй
	Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами
	Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX
	Раздел III. Человечество во Второй мировой войне Тема 24. От европейской к мировой войне
	Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне
	Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны
	Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы
	Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина
	Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС
	Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.
	Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг.
	Тема 35. Падение мировой колониальной системы
	Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг.
	Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай.
	Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг.
	Тема 39. Становление информационного общества
	Тема 40. Кризис «общества благосостояния»
	Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.
	Тема 42. СССР: от реформ — к застою
	Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки
	Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР
	Тема 45. Кризис и распад советского общества
	Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.
	Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950—1980-е гг.
	Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» СССР и США: итоги соперничества.
	Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития
	Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги
	Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.
	Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.
	Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации
	Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.
	Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху
	Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе
	Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития
	Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений
	Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине
	Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления
	Тематическое планирование учебного предмета «История». Базовый уровень. 10 класс. 68 часа. 2 часа в неделю.
	Рабочая программа учебного предмета «История» (углублённый уровень)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные: (1)
	Метапредметные: (3)
	Содержание Учебного предмета «История» 10 класс (105 часов, 3 часа в неделю)
	Тема 2. Основы исторической науки (1)
	Тема 3. Россия во всемирной истории (1)
	Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (1)
	Тема 5. Государства Древнего Востока (1)
	Тема 6. Культура стран Древнего Востока (1)
	Тема 7. Цивилизация Древней Греции (1)
	Тема 8. Древнеримская цивилизация (1)
	Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации (1)
	Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА
	Тема 11. Рождение исламской цивилизации Аравийские племена в начале новой эры
	Тема 12. Славяне в раннем Средневековье (1)
	Тема 13. Образование Древнерусского государства (1)
	Тема 14. Расцвет Древней Руси (1)
	Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси (1)
	Тема 16. Политическая раздробленность Руси (1)
	Тема 17. Культура Руси X - начала XIII в.
	Тема 18. Католический мир на подъеме
	Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского
	Тема 22. Западная Европа в XIV-XV вв.
	Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века (1)
	Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века (1)
	Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы (1)
	Тема 27. Междоусобная война на Руси (1)
	Раздел IV РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV - НАЧАЛО XVII В.)
	Тема 29. Западная Европа: новый этап развития (1)
	Тема 30. Тридцатилетняя война и первые революции в Европе
	Тема 31. Образование Русского централизованного государства (1)
	Тема 32. Правление Ивана IV Грозного (1)
	Тема 33. Культура и быт России в XIV—XVI вв.
	Тема 34. Смутное время на Руси (1)
	Тема 35. Россия при первых Романовых (1)
	Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. (1)
	Тема 37. Россия накануне преобразований (1)
	Тема 38. Культура и быт России в XVII в. (1)
	Раздел V РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
	Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм (1)
	Тема 41. Государства Азии в XVII-XVIII вв.
	Тема 42. Россия при Петре I (1)
	Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов (1)
	Тема 44. Расцвет дворянской империи
	Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь империи
	Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. (1)
	Тема 47. Культура и быт России XVIII в. (1)
	Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII-XIX В
	Тема 50. Европа и Наполеоновские войны
	Тема 51. Россия в начале XIX в.
	Тема 52. Россия и Священный Союз. (1)
	Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг.
	Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи (1)
	Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. (1)
	Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока (1)
	Тема 57. Россия при Николае I
	Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии (1)
	Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II (1)
	Тема 60. Правление Александра III (1)
	Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половинеХ^ в.
	Тема 62. Власть и оппозиция в России середины - конца XIX в.
	Тема 63. Наука и искусство в XVIII-XIX вв.
	Тема 64. Золотой век русской культуры (1)
	11 класс (4)
	Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии (1)
	Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. (1)
	Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. (1)
	Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. (1)
	Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина (1)
	Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. (1)
	Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале (1)
	Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки (1)
	Тема 10. Первая мировая война (1)
	Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. (1)
	Тема 12. Переход власти к партии большевиков (1)
	Тема 13. Гражданская война и интервенция (1)
	Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР (1)
	Тема 15. От военного коммунизма к нэпу (1)
	Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. (1)
	Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция (1)
	Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР (1)
	Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы (1)
	Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой мировой войны (1)
	Тема 21. Ослабление колониальных империй (1)
	Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами (1)
	Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX (1)
	Раздел III Человечество во Второй мировой войне Тема 24. От европейской к мировой войне
	Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне (1)
	Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны (1)
	Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы (1)
	Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина (1)
	Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС (1)
	Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. (1)
	Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг. (1)
	Тема 35. Падение мировой колониальной системы (1)
	Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг. (1)
	Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. (1)
	Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. (1)
	Тема 39. Становление информационного общества (1)
	Тема 40. Кризис «общества благосостояния» (1)
	Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. (1)
	Тема 42. СССР: от реформ — к застою (1)
	Тема 43. Углубление кризисных явлений   в   СССР и начало политики
	Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР (1)
	Тема 45. Кризис и распад советского общества (1)
	Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. (1)
	Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950—1980-е гг. (1)
	Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» СССР и США: итоги соперничества. (1)
	Раздел VI Россия и мир на современном этапе развития
	Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги (1)
	Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. (1)
	Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. (1)
	Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации (1)
	Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. (1)
	Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху (1)
	Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе (1)
	Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития (1)
	Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений (1)
	Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине (1)
	Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления (1)
	Тематическое планирование учебного предмета «История». Углубленный уровень
	Тематическое планирование учебного предмета «История». Углубленный уровень (1)
	Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 10-11 кл.: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень/А.Ю.Лазебникова, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. - М.:...
	Личностные:
	Метапредметные:
	Предметные:

	Содержание учебного предмета 10 класс
	Содержание учебного предмета 11 класс
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Человек в системе общественных отношений
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Политика — условие сохранения целостности общества
	Выпускник научится: (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 10 класс, 68 часов, 2 часа в неделю
	Тематическое планирование учебного предмета «География» (базовый уровень)
	— М.: Просвещение, 2020. Линия «Полярная звезда» Ю. Н. Гладкого и В. В. Николи- ной.
	Содержание учебного предмета «География» Тема 1. Человек и ресурсы Земли
	Практические работы
	Тема 2. Политическая карта мира
	Практические работы (1)
	Тема 3. География населения
	Практические работы (2)
	Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций
	Практические работы (3)
	Тема 5. География мировой экономики
	Практические работы (4)
	11 класс (5)
	Практическая работа
	Практические работы (5)
	Практические работы (6)
	Практические работы (7)
	Практические работы (8)
	Практические работы (9)
	Практическая работа (1)
	Практическая работа (2)
	Практические работы (10)
	Тема 9. Глобальные проблемы человечества
	Практические работы (11)
	Тематическое планирование учебного предмета «География». Базовый уровень 10 класс. 34 часа. 1 час в неделю.
	Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень)
	Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни/
	Метапредметные: (4)
	Предметные: (2)
	Действительные числа и выражения
	В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
	Функции
	Элементы математического анализа
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (2)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (3)
	Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (4)
	 В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	 Действительные числаи выражения
	В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: (1)
	Функции (1)
	В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов.
	Элементы математического анализа (1)
	В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: (2)
	Уравнения и неравенства
	В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: (3)
	Тождественные преобразования
	В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: (4)
	Элементы теории множеств и математической логики
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (5)
	Статистикаи теория вероятностей, логика и комбинаторика
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (6)
	Текстовые задачи
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (7)
	Геометрия.

	Геометрия
	В повседневной жизни и при изучении других предметом:
	Векторы и координаты в пространстве
	История и методы математики
	Содержание программы учебного предмета «Математика». Базовый уровень.
	Геометрия

	Тематическое планирование учебного предмета «Математика». Базовый уровень
	Тематическое планирование учебного предмета «Математика». Базовый уровень (1)
	Рабочая программа учебного предмета «Математика» (углубленный уровень)
	Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни/ [сост. Т.А. Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2018.
	Метапредметные: (5)
	Предметные: (3)
	Элементы теории множеств и математической логики (1)
	Числа и выражения
	Уравнения и неравенства (1)
	Функции (2)
	Элементы математического анализа (2)
	Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов
	Текстовые задачи (1)
	Геометрия (1)
	Векторы и координаты в пространстве (1)
	История и методы математики (1)
	Содержание учебного предмета «Математика» Углубленный уровень 10 класс
	Числа и выражения (1)
	Уравнения и неравенства (2)
	Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов (1)
	Геометрия (2)
	11 класс (6)
	Функции (3)
	Элементы математического анализа (3)
	Геометрия (3)
	Векторы и координаты в пространстве (2)
	Тематическое планирование учебного предмета «Математика». Углубленный уровень
	Тематическое планирование учебного предмета «Математика». Углубленный уровень (1)
	методическое пособие/сост.К.Л.Бутягина.-2-е издание, стереотип. -М.: Бином. Лаборатория знаний,2018. (сборник). Программа к УМК «Информатика» И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера,Т.Ю.Шеиной.10-11 классы. Базовый уровень. (автор: И.Г. Семакин)
	Метапредметные: (6)
	Предметные: (4)
	Содержание учебного предмета 10 класс (1)
	Содержание учебного предмета 11 класс (1)
	Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». Базовый уровень
	Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». Базовый уровень (1)
	Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты
	Метапредметные результаты Регулятивные результаты
	Познавательные результаты
	Коммуникативные результаты
	Предметные результаты (4)
	В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования на базовом уровне
	Ученик получит возможность научиться:
	Содержание учебного предмета «Физика» Базовый уровень Физика и естественнонаучный метод познания природы.
	Механика.
	Молекулярная физика и термодинамика.
	Основы электродинамики.
	Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Базовый уровень 10 класс. 68 часов. 2 часа в неделю
	Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты (1)
	Метапредметные результаты Регулятивные результаты (1)
	Познавательные результаты (1)
	Коммуникативные результаты (1)
	Предметные результаты на базовом уровне:
	Содержание учебного предмета «Физика». Углубленный уровень Физика и естественнонаучный метод познания природы
	Механика
	Молекулярная физика и термодинамика
	Основы электродинамики
	Колебания и волны
	Оптика
	Основы специальной теории относительности
	Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
	Строение Вселенной
	Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Углубленный уровень
	Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Углубленный уровень (1)
	С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков  — М. : Просвещение, 2019.
	Метапредметные: (7)
	Предметные: (5)
	Ученик получит возможность научиться: (1)
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

	Содержание учебного предмета «Химия». Базовый уровень
	Углеводороды и их природные источники
	Кислород- и азотсодержащие органические соединения
	Органическая химия и общество
	Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень Строение веществ
	Химические реакции
	Вещества и их свойства
	Химия и современное общество
	Тематическое планирование учебного предмета «Химия». Базовый уровень 10 класс. 34 часа. 1 час в неделю
	Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень)
	Плнируемые резльтаты освоения учебного предмета:
	Предметные результаты.

	Содержание учебного предмета «Биология». Базовый уровень 10 класс
	Раздел 2
	Обязательная. Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы).
	Раздел 3
	Тема 1.1
	Тема 1.2
	Лабораторные и практические работы
	Тема 1.3
	Лабораторные и практические работы (1)
	Экскурсия
	Тема 1.4
	Лабораторные и практические работы (2)
	Экскурсия (1)
	Раздел 2 (1)
	Тема 2.1
	Тема 2.2
	Лабораторные и практические работы (3)
	Экскурсия (2)
	Тема 2.3
	Тема 2.4
	Лабораторные и практические работы (4)
	Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый уровень 10 класс. 34 часа. 1 час в неделю
	Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) 10 класс
	Планируемые результаты освоения предмета «Астономия»
	Содержание учебного предмета «Астрономия». Базовый уровень 10 класс
	Астрометрия
	Небесная механика Гелиоцентрическая система мира.
	Законы Кеплера.
	Космические скорости.
	Межпланетные перелёты.
	Луна и её влияние на Землю.
	Строение солнечной системы
	Планета Земля.
	Планеты земной группы.
	Планеты-гиганты.
	Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы.
	Метеоры и метеориты.
	Практическая астрофизика и физика Солнца Методы астрофизических исследований.
	Внутреннее строение Солнца.
	Звёзды.
	Внутреннее строение звёзд.
	Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры.
	Двойные, кратные и переменные звёзды.
	Новые и сверхновые звёзды.
	Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд.
	Млечный Путь
	Рассеянные и шаровые звёздные скопления.
	Галактики.
	Закон Хаббла.
	Активные галактики и квазары.
	Скопления галактик.
	Строение и эволюция Вселенной
	Расширяющаяся Вселенная.
	Современные проблемы астрономии
	Обнаружение планет возле других звёзд.
	Поиски жизни и разума во Вселенной.
	Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия». Базовый уровень
	Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень)
	— М. : Просвещение, 2015
	Метапредметные результаты (4)
	Предметные результаты (5)
	Содержание учебного предмета «Физическая культура» Базовый уровень
	Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- оздоровитель ной и прикладной) деятельности
	Спортивно-оздоровительная деятельность
	Прикладная физкультурная деятельность
	Тематическое планированиеучебного предмета «Физическая культура».
	10 класс. 102 часа. 3 часа в неделю
	Базовый уровень
	Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)
	Планируемые образовательные результаты:
	Метапредметные результаты:
	умения коммуникативные:
	умения регулятивные (организационные):
	в ценностно-ориентационной сфере:
	в коммуникативной сфере:
	в эстетической сфере:
	в бытовой, трудовой и досуговой сфере:
	в сфере физической культуры и здорового образа жизни:

	Содержание учебного предмета «ОБЖ» Базовый уровень 10 класс
	Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания
	Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства
	Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях
	Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность
	Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз
	Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания
	Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях
	Учебные сборы
	Тематическое планирование (учебные сборы, 10 класс)
	Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания
	Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства
	Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека
	Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз
	Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии
	Глава 6. Основы здорового образа жизни
	Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях
	Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ». Базовый уровень 10 класс. 34 часа. 1 час в неделю
	Тематическое планирование. 11 класс. 1 часа в неделю, 34 часа в год
	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект»
	Метапредметные: (8)
	Предметные: (6)
	Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» Модуль 1. Культура исследования и проектирования (15ч)
	Модуль 2. Самоопределение (4 ч)
	Модуль 3. Замысел проекта (6 ч)
	Модуль 5. Трудности реализации проекта (6ч)
	Тематическое планирование учебного предмета «Индивидуальный проект» 10 класс, 34 часа, 1ч/неделю
	Программы элективных курсов
	Планируемые образовательные результаты личностные
	метапредметные
	предметные
	Содержание элективного курса «Избранные вопросы математики»
	Тематическое планирование элективного курса «Избранные вопросы математики»
	Тематическое планирование элективного курса «Избранные вопросы математики» (1)
	Рабочая программа элективного курса «Обучение сочинениям разных жанров» 10 класс (34 часа, 1 час в неделю)
	Содержание элективного курса «Обучение сочинениям разных жанров»
	Тематическое планирование элективного курса «Обучение сочинениям разных жанров»
	11 класс. 1 час в неделю, 34 часа в год
	Планируемые результаты освоения элективного курса Личностные:
	Содержание элективного курса «Искусство владеть словом»
	Сочинение – это тоже текст
	Реферат как вид текста
	У каждого сочинения – свой жанр (обзор)
	Репортаж
	Интервью
	Портретный очерк
	Путевой очерк (путевые заметки)
	Статья
	11 класс (7)
	Эссе
	Рецензия
	Дневниковые записи
	Сочинение-письмо
	Тематическое планирование элективного курса «Искусство владеть словом» 10 класс.  1 час в неделю, 34 часа в год
	Рабочая программа элективного курса «Право. Основы правовой культуры» 10, 11 класс (1 час в неделю)
	Метапредметные результаты (5)
	Предметные результаты (6)
	Содержание элективного курса «Право. Основы правовой культуры»
	11 класс (8)
	Тема 2. Семейное, жилищное, трудовое право.
	Тема 3. Административное право и административный процесс.
	Тема 4. Уголовное право и уголовный процесс.
	Тема 5. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни.
	Тема 6. Международное право.
	Тематическое планирование элективного курса «Право. Основы правовой культуры»
	11 класс. 0, 5 часа в неделю, 17 часов в год
	Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
	Содержание курса внеурочной деятельности «Клуб общения старшеклассников»
	Раздел 2 «Диалог-клуб «Кругозория»
	Раздел 3. «Лаборатория творческой мысли»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Клуб общения старшеклассников»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Клуб общения старшеклассников» (1)
	Учебно-методическое обеспечение курса внеурочной деятельности
	Курс внеурочной деятельности «Краеведение» (духовно-нравственное направление) 10-11 класс
	Метапредметные: (9)
	Предметные: (7)
	Виды деятельности при реализации курса:
	Формы организации при реализации курса:
	Содержание курса
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Краеведение» 10 класс, 1ч./неделю, всего 35 ч.
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура здоровья» (спортивно-оздоровительное направление)
	Планируемые   результаты    освоения    курса    внеурочной    деятельности
	Личностные:
	Метапредметные: (10)
	Предметные: (8)
	Содержание курса внеурочной деятельности «Культура здоровья» Баскетбол
	Волейбол
	Бадминтон
	Подготовка к сдаче нормативов ГТО
	Самостоятельные занятия физической культурой
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Культура здоровья»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Культура здоровья» (1)
	Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» (спортивно- оздоровительное направление) 10, 11 класс
	«Спортивные игры»
	Метапредметные результаты: (1)
	Предметные результаты: (1)
	Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивные игры»
	Техническая подготовка.
	Тактическая подготовка.
	игры»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Спортивные
	11 класс, 1ч./неделю, всего 34 ч.
	«Спортивные игры» (1)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Топ-хиты мировой литературы» (общеинтеллектуальное направление)
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (2)
	Предметные результаты: (2)
	Содержание курса внеурочной деятельности «Топ-хиты мировой литературы» 10-11 класс
	Паоло Коэльо «Алхимик»
	Халед Хоссейни «Бегущий за ветром»
	Иэн Макьюэн «Искупление»
	Бекет Саймон «Запах смерти»
	Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»
	Дэвид Митчелл «Облачный атлас»
	Николас Спаркс «Дневник памяти»
	Дэлия Оуэнс «Там, где раки поют»
	Джордж Мартин «Игра престолов»
	Майк Омер «Внутри убийцы»
	Фредерик Бакман «Медвежий угол»
	Карлос Руис Сафон «Тень ветра»
	Мариам Петросян «Дом, в котором»
	Анджей Сапковский «Ведьмак»
	Рю Мураками «Дети из камеры хранения»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Топ-хиты мировой литературы»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Топ-хиты мировой литературы» (1)
	Рабрчая программа курса внеурочной деятельности «На пути к Олимпу» 10-11 класс (общеинтеллектуальное направление)
	Личностные результаты: (1)
	Метапредметные результаты: (3)
	Регулятивные универсальные учебные действия (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия (1)
	Содержание курса внеурочной деятельности «На пути к Олимпу»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «На пути к Олимпу»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «На пути к Олимпу» (1)
	класс
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я и моя
	Личностные результаты: (2)
	Метапредметные результаты: (4)
	Содержание курса внеурочной деятельности «Я и моя профессия» 10-11 класс
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я и моя профессия»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я и моя профессия» (1)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Открытый мир» 10-11 класс (духовно-нравственное, социальное, общекультурное направления)
	«Открытый мир»
	Метапредметные результаты: (5)
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Виды деятельности:

	Содержание курса внеурочной деятельности «Открытый мир», 10-11 классы Тематика духовно-нравственного направления
	Тематика социального направления
	Тематика общекультурного направления
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Открытый мир» 10 класс, 1ч./неделю, всего 35ч.
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие личностного потенциала подростка»,11 класс
	Личностные результаты: (3)
	Цели оценки:
	Оценка осуществляется по трём направлениям:
	Возможные вопросы для обучающихся:
	ОЦЕНКА УЧЕНИКОВ ПЕДАГОГОМ
	Возможные вопросы для педагога:
	ОЦЕНКА ПЕДАГОГОМ САМОГО СЕБЯ
	Возможные вопросы для оценки педагога самого себя:
	Содержание курса внеурочной деятельности «Развитие личностного потенциала подростков
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Развитие личностного потенциала подростков»
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 10- 11 класс
	Задачи:
	Планируемые   результаты    освоения    курса    внеурочной    деятельности (1)
	Метапредметные результаты (6)
	Познавательные универсальные учебные действия:
	В сфере коммуникативных универсальных учебных действий:
	Предметныерезультаты:
	Содержание курса внеурочной деятельности «Театральная студия», 10-11 класс Курс внеурочной деятельности состоит из разделов:
	История театра. Театр как вид искусства
	Актерская грамота и сценическое искусство Многообразие выразительных средств в театре
	Художественное чтение
	Сценическое движение
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Театральная студия»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Театральная студия» (1)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» Планируемые результаты курса внеурочной деятельности
	Содержание курса внеурочной дяетельности «Финансовая грамотность»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»

	Рабочая программа воспитания
	Особенности воспитательной деятельности
	Цели и задачи воспитания
	Содержание деятельности
	ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
	«Школьный урок»
	«Курсы внеурочной деятельности»
	«Работа с родителями»
	«Самоуправление»
	«Профориентация»
	ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
	На школьном уровне:
	На внешкольном уровне
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	Модуль «Российское Движение Школьников»
	Модуль «Детские общественные объединения»
	Оценка эффективности результатов воспитательной деятельности
	Инструментарий

	Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями здововья и инвалидами
	Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего образования
	Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего образования
	МБОУ «Гимназия № 131»
	Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы...
	Условия реализации программы
	Программа «Психологическая подготовка к экзаменам для обучающихся 11-х классов» (составитель: педагог-психолог М. В. Фомина)
	Задачи:
	Личностные результаты:
	Предметные результаты
	Метапредметные результаты:
	Условия реализации программы (1)
	Формы и режим занятий
	Содержание программы
	Тематическое планирование

	Учебный план среднего общего образования
	Учебный план Гуманитарный профиль (углубленное изучение русского языка, иностранного языка, истории)
	Индивидуальный проект

	План внеурочной деятельности
	Деятельность ученических сообществ, клубов;
	Профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.

	Календарный учебный график
	Продолжительность каникул

	Календарный план воспитательной работы
	Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Финансовые условия реализации основной образовательной
	Материально - технические условия реализации основной
	Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
	Материально-техническое обеспечение кабинетов/помещений (ООП СОО)
	Обеспечение предметных кабинетов школы
	1. Психологическое просвещение.
	2. Психологическая профилактика.
	3. Психологическая диагностика.
	4. Коррекционно-развивающее направление.
	5. Консультативное направление.
	Работа с обучающимися
	Работа с педагогами Гимназии
	Работа с родителями (законными представителями обучающихся)
	Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы и учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы
	Програмное учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы
	Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий
	З.4.7.1. Сетевой график по формированию необходимой системы условий
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