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Общая информация о МАОУ СМР «Сямженская СШ» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  Сямженского муниципального 

района «Сямженская средняя школа»   (далее  -  Учреждение) находится в с. Сямжа Сямженского 

муниципального района. Год основания – 1872 г. Год постройки здания, в котором сейчас 

располагается школа, - 1973 г.  МАОУ СМР «Сямженская СШ» - единственная средняя школа в 

Сямженском районе. 

 Свидетельство аккредитации № 4075 от 02 апреля 2018 г (серия 35А01 №0000790). Лицензия 

(регистрационный № 9408 от 19 января 2018г.; серия 35Л01 № 0002020). 

На 01.06.2018 г. в школе обучается 697 детей. Обучение ведется в двух зданиях. Начальные 

классы (с 1 по 4 классы) обучаются в новом здании по адресу ул. Славянская д. 1, открытом в 2008 

году. Основная и средняя школа располагаются в здании по адресу ул. Румянцева д. 22. В 

Сямженском районе это единственная средняя школа, поэтому в Сямженской СШ в 10 и 11 классах 

обучаются дети со всего района. При школе есть интернат. 

Трудовой коллектив – 93 человек. Из них 65 учителей. 31 учителей имеют высшую 

квалификационную категорию, и 26 – первую. Медалью «За трудовое отличие» награжден 1 человек, 

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» награждены 8 учителей, «Почетный работник 

общего образования» - 12 человек. 

  МАОУ СМР «Сямженская СШ» является: 
1. Пилотной образовательной  площадкой  по опережающему  внедрению ФГОС СОО (приказ 

Департамента образования от 27 июля 2013 г. № 1978) 

2. Базовой  образовательной организацией Вологодской области (Приказ Департамента 

Вологодской области от 18.11.2015 года № 2998) 

На базе МАОУ СМР «Сямженская СШ» с 2021 года открыт Центр образования естественно-

научной и технологической направленностей  «Точка роста», который  создан для  развития у 

обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и 

технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным  

предметам «Биология», «Физика» и  «Химия». 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СМР «Сямженская 

СШ»  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП) Учреждения 

разработана в соответствии с документами:   

Федеральный уровень 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 

26.12.2012;   

2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-



6 

 

 

2025 годы» (с последующими изменениями) 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» 

4. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями);   

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  «17» мая 2012 

г. № 413 (в редакции приказа от 29.06.2017г  № 613) 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» 

8. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 г. "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"  

9. Приказ Минпросвещения России от 22.05.2020 N 254  "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющим образовательную деятельность"  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

12. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

13.  Примерная программа среднего общего образования (Одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию  Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 

2/16-3); 

14. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 02.06.2020 № 2/20); 

15.  Письмо Минобрнауки РФ от  12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08ю2015 №АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ.   

17. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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  18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке” 

 

19. Концепция развития математического образования, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р; 

20. Концепция преподавания русского языка и литературы, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р; 

Концепции, утвержденные решением коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018, 

протокол № ПК-1вн: 

1) Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

2) Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

3) Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

4) Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 

5) Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации на 2020-2024 

годы, утверждена решением коллегии Минпросвещения России от 01.10.2019, протокол № ПК-

3вн; 

Концепции, утвержденные решением коллегии Минпросвещения России от 03.12.2019, 

протокол № ПК-4вн: 

6) Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

7) Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

8) Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена решением коллегии Минпросвещения России от 23.10.2020, протокол № ПК-1вн; 

9) План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержден приказом Минпросвещения России от 

25.11.2019 № 636; 

10) План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержден приказом Минпросвещения России от 

25.11.2019 № 637; 

11) План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 15.01.2020 № 6; 

12) План мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержден приказом Минпросвещения России от 06.03.2020 № 85. 



8 

 

 

 

Региональный уровень 

1.  Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 №1243 «О 

государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» (с 

последующими изменениями) 

2.  Постановление Правительства Вологодской области от 24.02.2014 №122 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения» (с последующими изменениями); 

3.  Приказ Департамента образования Вологодской области от 30.05.2011г. №808 «Об 

утверждении плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта (с 

приложением)»; 

4. Приказ Департамента образования Вологодской области от 14.12.2015 № 3248 «Об 

утверждении регионального историко-культурный стандарта»; 

5. Рекомендации по внесению изменений в основные образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», письмо 

Департамента образования Вологодской области от 23.08.2021 № их.20-8101/21. 

6. Методические рекомендации по выполнению обучающимися 9, 10, 11-х классов 

индивидуального проекта в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Вологда, АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2018. 

7. План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

в образовательных организациях Вологодской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года, утвержденный 

заместителем начальника Департамента образования Вологодской области 13.04.2020; 

8. План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Вологодской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года, утвержденный 

заместителем начальника Департамента образования Вологодской области 13.04.2020; 

9. План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Вологодской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года, 

утвержденный заместителем начальника Департамента образования Вологодской области 13.04.2020; 

10. План мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержденный заместителем начальника Департамента образования 

Вологодской области 21.05.2020; 

11. Приказ Департамента образования Вологодской области    от  30.07.2015    №  2173  Об 

утверждении Положения  о проведении всестороннего анализа профессиональной  деятельности 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Вологодской области, педагогических работников муниципальных и частных 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 Школьный уровень 
- Устав школы; 

- нормативные документы и локальные акты школы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– целостное становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 

к профессиональному самоопределению и саморазвитию; 

– 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; 

– воспитание у обучающихся любви к малой родине - Вологодской области и городу Вологде 

на основе освоения ценностей культуры, истории, экономики и природы родного края. 

Достижение поставленных целей основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа cформирована 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 осуществлении образовательной деятельности 

ориентирована 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 сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 
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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 сформирована 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 сформирована в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает в себя требования 

Стандарта: 

- к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

- к структуре основной образовательной программы среднего общего образования; 

- к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

  

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СМР «Сямженская 

СШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности Вологодской области, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

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. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

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

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

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

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству 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 нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

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

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

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

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
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– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– 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. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 

ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, 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 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.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
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демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

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

формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка 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; 
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– 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

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

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– 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 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; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом 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 совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
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– 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. 

 

Родной язык 

Выпускник научится: 

- аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающими людьми 

в  ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его 

уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические 

категории родного языка; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

- использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормы речевого этикета в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

- стремиться к речевому самосовершенствованию; 

- нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- расширять, обогащать активный и потенциальный  словарный запас,  

- расширять объем используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 
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Родная литература  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

- осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

- читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

- понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя   

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- сознательно планировать свое досуговое чтение;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

науровне не только  эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
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– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 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»; 



24 

 

 

– 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); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 
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– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

  

Иностранный язык (немецкий) 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник  научится: 

 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 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. 

Письменная речь 
      Выпускник научится: 

– 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 
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– 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; 

 

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 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– 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. 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
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– 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 немецкого 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. 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; 

- употреблять в речи страдательный залог. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
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– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 
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– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
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– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 

 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
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– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 
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– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа 

и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в 

конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
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– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с 

описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав 

и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 
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– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 
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Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
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– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 
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– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

 

 



Математика 
 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математи

ческой 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

 Оперировать2 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 координатной 

 Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 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 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

множеств 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; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

множества; 

 применять метод 

математической индукции 

для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 
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процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

предметов плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

 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 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 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; 
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котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую теорему 

об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач;  
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преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную 

и обратно. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 
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вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < 

d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 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 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-

й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 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 
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примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических уравнений 

и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в 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 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

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 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 
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учебных предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне 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, 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

 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 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; строить 

ее график и уметь применять 

свойства степенной функции 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их графики 

и уметь применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении задач; 
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тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных 

т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства 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 функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач свойства 

функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять при 

решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при 

решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и использовать для 

решения прикладных задач 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 
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процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 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 
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применение связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения 

и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

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 к решению задач, 

в том числе с параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, физики, 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать 

понятием первообразной 

функции 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 

приближенные вычисления 

(методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями 
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 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистик

а и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать в 

 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; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

 Оперировать 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность события, сумма 

и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 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 

ее уровне значимости; 

 иметь представление 

о связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление 

о кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными 
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простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

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 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать методы 

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 при решении 

задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 

 иметь представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

 уметь применять 
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подходящего представления 

и обработки данных 

метод математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, данные, 

необходимые для решения 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при 

решении задачи информацию 

из одной формы записи в 

 Достижение 

результатов раздела II 
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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 расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), 

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 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения задач 

 Владеть 

геометрическими понятиями 

при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

 Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 
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прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды 

тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи 

геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул 

для решения задач; 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

 иметь представление 

о двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление 

о развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление 
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поверхностей простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

о конических сечениях;  

 иметь представление 

о касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять 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; 
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(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

 уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между фигурами 

в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

 применять интеграл 

для вычисления объемов и 

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, 

уметь применять их 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 представления 

о преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 
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применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

 иметь представления о 

применять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи 

на плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять с 
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использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать полученные 

модели и интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространст

ве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, 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 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при решении 

задач  

 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 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 
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История 

математик

и 

 

 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; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту 

и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию окружающего 

мира (моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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при решении математических 

задач; 

 пользоваться 

прикладными программами и 

программами символьных 

вычислений для исследования 

математических объектов 

 



Информатика 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами 

и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 
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– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 

их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 
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– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных 

и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
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– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

– статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать 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 ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 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 учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 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 для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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– 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– 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 расчетные 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
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– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 
– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 
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– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 
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– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных 

материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 
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– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 
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– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 
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– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
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– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
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– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
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– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
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– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования в МАОУ СМР «Сямженская СШ». 

 

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 МАОУ СМР «СВямженская 

СШ» 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. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки МАОУ СМР «Сямженская  СШ», включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

МАОУ СМР «Сямженская СШ».  

Результаты процедур оценки результатов деятельности МАОУ СМР «Сямженская СШ» 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы МАОУ 

СМР «Сямженская СШ» и уточнению и/или разработке программы развития МАОУ СМР 

«Сямженская СШ», а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности МАОУ СМР «Сямженская СШ» приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МАОУ СМР «Сямженская СШ» реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
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Направление Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Характеристика Оценка достижений 

обучающихся в ходе их 

личностного развития в 

ходе реализации всех 

компонентов 

образовательного 

процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов,  

представленых в междисциплинарной 

программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка достижения 

обучающимся планируемых 

результатов по отдельным 

предметам 

Объект 1) сформированность 

основ гражданской 

идентичности личности; 

2) сформированность 

индивидуальной учебной 

самостоятельности, 

включая умение строить 

жизненные 

профессиональные планы с 

учетом конкретных 

перспектив социального 

развития; 

3) сформированность 

социальных компетенций, 

включая ценностно-

смысловые установки и 

моральные нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание. 

1)                 способность и готовность к 

освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции (познавательные УУД); 

2) способность работать с информацией 

(познавательные) 

3)                 способность к 

сотрудничеству и коммуникации 

(коммуникативные УУД); 

4)                 способность к решению 

личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

5)                 способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обучения и 

развития ИКТ-компетентность 

обучающихся; 

6)                 способность к 

самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. (регулятивные УУД) 

 

Достижение учащимися 

планируемых результатов по 

отдельным предметам, 

курсам. Способность к 

решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, 

основанных на изучаемом 

учебном материале, с 

использованием 

универсальных 

(познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных)  и 

специфических для каждого 

учебного предмета учебных 

действий с учебным 

материалом. 

Направленност

ь 

Неперсонифицированная, 

не выносится на итоговую 

оценку, является 

предметом  оценки 

эффективности 

воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

Персонифицированная, выносится на 

итоговую оценку 

Персонифицированная, 

выносится на итоговую оценку 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОЦЕНКИ 
Оценка сформированности 

отдельных личностных 

результатов, 

проявляющихся в: 

соблюдении норм и 

правил поведения, 

принятых в 

образовательной 

организации; 

участии в общественной 

жизни образовательной 

организации, ближайшего 

социального окружения, 

Оценка читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности 

служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – 

практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 сформированности 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – 

 Оценка сформированности 

предметных результатов 
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страны, общественно-

полезной деятельности; 

ответственности за 

результаты обучения; 

готовности и способности 

делать осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории, в том числе 

выбор профессии; 

ценностно-смысловых 

установках обучающихся, 

формируемых средствами 

различных предметов в 

рамках системы общего 

образования. 

 

наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

 

Процедура 1. Внешняя оценка: 

внешние мониторинговые 

процедуры, цель которых – 

оценка не ученика, а 

эффективности 

воспитательной 

деятельности ОУ. 

2. Внутренняя оценка: 

педагогическое 

наблюдение, беседы, 

анкетирование, опросы 

•                     материалы 

стартовой диагностики. 
3. Данные о достижении 

учащимися отдельных 

личностных результатов 

могут использоваться 

только в интересах их 

личностного развития с 

учётом требований 

психологической 

безопасности. С согласия 

учащихся некоторые 

результаты (например, 

участие в школьном 

самоуправлении, 

общественно-полезной 

деятельности, 

взаимодействие с 

социальным окружением и 

др.) могут быть отражены 

в портфолио ученика. По 

запросу учащихся и их 

родителей  (или по 

согласованию с ними) 

возможно психолого-

педагогическое 

консультирование по 

вопросам личностного 

развития с учётом 

достижений и проблем 

конкретного 

учащегося.                      

Результаты оцениваются в ходе текущего, 

промежуточного и итогового контроля; в 

ходе внешних и внутренних оценочных 

процедур.  

• стартовая диагностика; 

• текущее выполнение учебных 

исследований и учебных проектов; 

• текущее выполнения 

выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных 

заданий; специально сконструированные 

диагностические задачи, направленные 

на оценку уровня сформированности 

конкретных УУД 
• защита итогового индивидуального 

проекта.– учебного проекта, 

выполняемого учащимися в рамках одной 

или нескольких дисциплин на основе 

самостоятельного освоения содержания и 

методов деятельности в определённых 

областях знаний. 
Включает: 

качественную оценку отдельных 

планируемых результатов (например, 

коммуникативных навыков) в ходе 

урочной и внеурочной  деятельности, 

воспитательной работы. 

  Результаты оценки отражаются: 

- в классном журнале, аттестате о 

среднем общем образовании (например, 

результаты проектной деятельности); 

- в портфолио обучающегося; 

- в аналитических материалах по 

результатам диагностики, листах 

наблюдений, оценочных листах и т.д. 

1.Достижение планируемых 

результатов оценивается в ходе 

текущего, промежуточного и 

итогового контроля, внешних и 

внутренних оценочных 

процедур. 

• стартовая диагностика; 

• тематические и итоговые 

проверочные работы по 

всем учебным предметам; 

• творческие работы, включая 

учебные исследования и 

учебные проекты. 
2. Внутренняя оценка 

осуществляется: 

- каждым учителем-

предметником с 

использованием контрольно-

измерительных материалов по 

предмету; 

- в ходе внутришкольного 

мониторинга 

(внутришкольного контроля). 

3. Итоговая внешняя оценка 

осуществляется в ходе 

государственной итоговой 

аттестации. 

Персонифицированная, 

выносится на итоговую оценку 
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Кем 

организуется 

Организуется 

администрацией 

образовательной 

организации и 

осуществляется классным 

руководителем 

преимущественно на 

основе ежедневных 

наблюдений в ходе 

учебных занятий и 

внеурочной деятельности. 

Любое использование 

данных, полученных в ходе 

мониторинговых 

исследований, возможно 

только в соответствии с 

Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением 

педагогического совета  МАОУ СМР 

«Сямженская СШ». 
 Инструментарий строится на 

межпредметной основе, включая в себя 

диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных . 

Ведется учителем в ходе  

процедур текущей, 

тематической, промежуточной 

и итоговой оценки, а также 

администрацией  МАОУ СМР 

«Сямженская СШ» в ходе 

внутришкольного 

мониторинга. 

Уровни 

оценивания 

Усвоение 

Организация 

Деятельностная позиция 

Базовый уровень (точка отсчета): 
•   освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач; 

•   соответствует отметка 

«удовлетворительно» («3») 

Повышенный уровень: 
•   усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями; 

•  оценка «хорошо» («4»). 

Высокий уровень: 
•  усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями; 

•  оценка «отлично» («5»). 

Пониженный уровень: 

•   отсутствие систематической базовой 

подготовки, обучающимися не освоено 

даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено (при 

этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня); 

•   оценка «неудовлетворительно» («2»). 

Низкий уровень: 

 наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически 

невозможно, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для 

жизни и др.; 
оценка «плохо» 

Базовый уровень (точка 

отсчета): 
•                    освоение учебных 

действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач; 

•                    соответствует 

отметка «3» 

Повышенный уровень: 
•   усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями; 

•  отметке «4». 
Высокий уровень: 
•  усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями; 

•  отметке «5». 
Пониженный уровень: 

•   отсутствие систематической 

базовой подготовки, 

обучающимися не освоено 

даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение 

затруднено (при этом 

обучающийся может 

выполнять отдельные задания 

повышенного уровня); 

•    отметка «2». 
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Критерии 

достижения 

результатов 

Выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня 

или получение 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

базового уровня 

Выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня 

Выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или 

получение 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий базового 

уровня 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня, выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект (учебное исследование), 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10-11 классов. 

Индивидуальный проект может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

Web-сайт, анализ данных социологического опроса, атлас, атрибуты несуществующего 

государства, бизнес-план, выставка, видеофильм, газета, журнал, законопроект, игра, карта, 

коллекция, костюм, макет, модель, музыкальное произведение, мультимедийный продукт, 

оформление кабинета, праздник, публикация, путеводитель, сказка, справочник, статья, 

сценарий, учебное пособие, экскурсия и др.  

В состав материалов готового проекта     включаются: 

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

описанных выше форм; 

2)   папка материалов, освещающая этапы работы ученика над проектом. 

3) материалы, необходимые для защиты результатов проекта. 

Защита проекта может осуществляться на уроке, на занятиях внеурочной деятельности, в 

рамках конференции на уровне образовательного учреждения, муниципалитета, области.  

Все работы оцениваются   комиссией по оценке проектных работ в соответствии с 

критериями  – выставляется отметка по  четырехбалльной шкале.  Отметку за выполнение 

индивидуального проекта в журнал в графу "Метапредетные результаты" выставляет 

классный рководитель. Отметка за итоговый индивидуальный проект, полученная в 11 

классе, выставляется в документ государственного образца об уровне образования – аттестат 

о среднем общем образовании.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и представлены в Положении о 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся 5-11 классов в МАОУ СМР 

«Сямженская СШ».  

 
Организация и содержание оценочных процедур 
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Вид 

оценочны

х 

процедур 

Содержание Кто 

проводи

т 

Объект Формы и 

методы 

проверки 

Результат 

Стартовая 

диагности

ка 

Представляет собой 

процедуру оценки 

готовности к 

обучению на уровне 

среднего общего 

образования 

Админи

страция 

образов

ательно

й 

организ

ации, 

учитель 

Структура мотивации, 

сформированность учебной 

деятельности, владение 

универсальными и 

специфическими для 

основных учебных предметов 

познавательными средствами, 

в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-

символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стандартизиро

ванная форма 

Выступает как основа  

(точка отсчета) для 

оценки динамики 

образовательных 

достижений., оценка 

готовности к изучению 

отдельных предметов 

(разделов)   

Процедура готовности 

к изучению 

отдельных предметов 

учитель Уровень владения знаниями по 

отдельным предметам (прежде 

всего, русский язык, 

математика) 

Контрольные 

работы 

Являются основанием 

для корректировки 

учебных программ и 

индивидуализации 

учебной деятельности 

Текущая 

оценка 

Представляет собой 

процедуру оценки 

индивидуального 

продвижения в 

освоении программы 

учебного предмета. 

Текущая оценка 

может быть 

формирующей, т.е. 

поддерживающей и 

направляющей усилия 

учащегося, и 

диагностической, 

способствующей 

выявлению и 

осознанию учителем 

и учащимся 

существующих 

проблем в обучении. 

Учитель Промежуточные предметные 

планируемые образовательные 

результаты 

Используется 

весь арсенал 

форм и 

методов 

проверки 

(устные и 

письменные 

опросы, 

практические 

работы, 

творческие 

работы, 

индивидуальн

ые и 

групповые 

формы, само- 

и 

взаимооценка, 

рефлексия, 

листы 

продвижения и 

др.) с учётом 

особенностей 

учебного 

предмета и 

особенностей 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

учителя. 

 Являются основой для 

индивидуализации 

учебного процесса; при 

этом отдельные 

результаты, 

свидетельствующие об 

успешности обучения и 

достижении 

тематических 

результатов в более 

сжатые (по сравнению с 

планируемыми 

учителем) сроки могут 

включаться в систему 

накопленной оценки и 

служить основанием, 

например, для 

освобождения ученика 

от необходимости 

выполнять 

тематическую 

проверочную работу 

Тематичес

кая 

оценка 

Процедура оценки 

уровня достижения 
тематических 

планируемых 

результатов по 

предмету, которые 

фиксируются в 

учебных 

Админи

страция, 

учитель 

Тематические планируемые 

результаты по предмету, 

которые фиксируются в  

рабочих программах учителя 

Оценочные 

процедуры 

подбираются 

так, чтобы они 

предусматрива

ли 

возможность 

оценки 

Являются основанием 

для коррекции учебного 

процесса и его 

индивидуализации. 
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методических 

комплектах, 

рекомендованных 

Министерством 

образования и науки 

РФ. 

достижения 

всей 

совокупности 

планируемых 

результатов и 

каждого из них 

Защита 

итогового 

индивиду

ального 

проекта 

Оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Админи

страция, 

учитель 

Владение УУД Учебный 

проект 

Учебное 

исследование 

Используются при 

выработке 

рекомендаций по 

выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории на уровне 

среднего общего 

образования и могут 

отражаться в 

характеристике 

Портфоли

о 
Оценка динамики 

учебной и 

творческой 

активности 
учащегося, 

направленности, 

широты или 

избирательности 

интересов, 

выраженности 

проявлений 

творческой 

инициативы, а также 

уровня высших 

достижений, 

демонстрируемых 

данным учащимся. 

Отбор 

работ и 

отзывов 

для 

портфол

ио 

ведётся 

самим 

обучаю

щимся 

совмест

но с 

классны

м 

руковод

ителем 

и при 

участии 

семьи.  

Учебная и творческая 

деятельность 

 Используются при 

выработке 

рекомендаций по 

выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории на уровне 

среднего общего 

образования и могут 

отражаться в 

характеристике. 

 

Внутренн

ий 

монитори

нг 

Процедура оценки 

уровня достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Админи

страция 

Предметные и 

метапредметные результаты 

Диагностическ

ие работы 

Являются основанием 

для рекомендаций по 

текущей коррекции 

учебной деятельности и 

ее индивидуализации. 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Оценка степени и 

уровня усвоения 

обучающимися 

образоватнельной 

программы на конец 

учебного года 

Админи

страция, 

учитель 

Планируемые результаты Накопительная 

система 

оценки с 

учетом 

контрольных 

работ 

Являются основанием 

для перевода в 

следующий класс и для 

допуска обучающегося 

к государственной 

итоговой аттестации, а 

также для коррекции 

учебного процесса и его 

индивидуализации. 

 

Текущий контроль  –  это систематическая проверка учебных достижений учащихся, 

проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с рабочей программой учителя. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения фактически достигнутых 

учащимися знаний, навыков и умений.  
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Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться: 

- поурочно, по темам; 

- по учебным четвертям и полугодиям; 

- в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; контрольных работ, тестов, диктантов, индивидуальных или групповых домашних 

заданий; практических и лабораторных работ; защиты проектов. 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний.  

Стартовая диагностическая работа (может проводиться в сентябре при необходимости) 

позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Оценка результатов фиксируется в электронном журнале, но может не учитываться при 

выставлении отметки за четверть. Стартовые диагностические работы по русскому языку и 

математике проводятся в рамках административного контроля, по остальным предметам 

предусматриваются тематическим планированием учителя. 

Контрольная работа может проводиться по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей темы, в конце полугодия и включает проверку сформированности предметных 

результатов, которые фиксируются в журнале и учитываются при выставлении отметки за 

полугодия. 

Практические, лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой 

педагога по предмету. Практические и лабораторные работы подлежат оцениванию на 

усмотрение учителя. Результаты фиксируются в журнале.  

Контрольная работа за год. Проводятся в апреле - начале мая и включают требования 

ключевых тем учебного периода. Предусмотрены в рабочей программе учителя и проводятся  по 

предметам, находящимся в обязательной части учебного плана. 

Результаты проверки фиксируются учителем в электронном журнале и учитываются при 

выставлении отметки за 2 полугодие. 

Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Поурочный и тематический контроль определяется педагогами МАОУ СМР «Сямженская 

СШ» самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержания образовательной программы и указывается 

в рабочей программе учебных предметов, курсов. 

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основании текущего контроля 

успеваемости, осуществляемого по темам / поурочно, на основании не менее трех отметок.  

Отметка за полугодие выставляется в электронный журнал как среднее арифметическое 

отметок за данный период с последующим определением окончательной отметки по следующим 

правилам: 

- Отметка «5» ставится при среднем балле 4,50-5,00  

- Отметка «4» ставится при среднем балле 3,50-4,49  

- Отметка «3» ставится при среднем балле 2,50-3,49  

- Отметка «2» ставится при среднем балле до 2,49 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде отметок по 4- 

балльной шкале по учебным предметам, курсам учебного плана соответствующего уровня.  

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях, осуществляется в этих учебных заведениях, и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных и полугодовых отметок.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 
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Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть / полугодие может 

не выставляться, в журнале клетка остается пустой.  

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

учащегося, его родителей (законных представителей). Учащийся положительной отметкой за год 

может быть оценен при наличии двух и более положительных четвертных отметок. В противном 

случае годовой отметкой считается «2» (неудовлетворительно) и признается академической 

задолженностью. 

Текущий контроль успеваемости учащихся, осуществляемый администрацией 

образовательного учреждения. 
Текущий контроль успеваемости может  осуществляться по  инициативе администрации 

Учреждения  в рамках внутришкольного  контроля и мониторинга результатов освоения 

образовательной программы.  

Формой  текущего  административного  контроля успеваемости может являться контрольная  

работа, тест, сочинение. В зависимости от стоящих задач текущий контроль успеваемости может 

осуществляться и в иных формах, не противоречащих действующему законодательству (устный 

опрос, комбинированный опрос, изложение, сочинение и др.).  

На уровне среднего образования внутришкольные мониторинги результатов освоения 

образовательной программы проводятся в следующем порядке: 

- ноябрь: 11 класс – пробное итоговое сочинение; 

- январь: 11 класс – пробный ЕГЭ по русскому языку и математике; 

- апрель-май: 10 класс – контрольные работы по русскому языку и математике в форме ЕГЭ; 

- апрель: 11 класс – пробные ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание планируемых 

результатов внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ СМР «Сямженская СШ» 

осуществляется согласно Положению о внеурочной деятельности. 

Данные текущего контроля должны  использоваться администрацией Учреждения, 

методическими объединениями  и педагогами для обеспечения ритмичной учебной работы 

учащихся, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными учащимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. При организации промежуточной аттестации обучающихся  используется 

накопительный подход (НСО), который основывается на выведении годовой отметки 

успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана на основе совокупности полугодовых 

отметок, полученных учащимся в течение учебного года.  Годовая отметка выводится как среднее 

арифметическое полугодовых отметок, согласно правилам математического округления. Годовая 

отметка по  учебным предметам, по которым предусмотрено проведение годовых контрольных 

работ, выводится как среднее арифметическое полугодовых отметок и отметки за контрольную 

работу, согласно правилам математического округления. По ряду предметов ПА осуществляется 

только на основе накопленной оценки. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положениием о формах, 



97 

 

 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СМР «Сямженская СШ» 

Оценка итогового индивидуального проекта 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

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

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

Web-сайт, анализ данных социологического опроса, атлас, атрибуты несуществующего 

государства, бизнес-план, выставка, видеофильм, газета, журнал, законопроект, игра, карта, 

коллекция, костюм, макет, модель, музыкальное произведение, мультимедийный продукт, 

оформление кабинета, праздник, публикация, путеводитель, сказка, справочник, статья, сценарий, 

учебное пособие, экскурсия и др.  

В состав материалов готового проекта     включаются: 

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

описанных выше форм; 

2)   папка материалов, освещающая этапы работы ученика над проектом. 

3) материалы, необходимые для защиты результатов проекта. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной комиссией МАОУ 

СМР «Сямженская СШ»  в рамках проектных недель. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентацией обучающегося. Комиссия может рекомендовать работу 

обучающегося на школьную научно-практическую конференцию «Проектория». 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
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проектной деятельности на данном этапе образования и представлены в Положении о проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 5-11 классов в МАОУ СМР «Сямженская СШ».  

 

При оценивании итогового индивидуального проекта целесообразно обращать внимание на 

следующие аспекты: 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

Критерии  оценивания проекта руководителем  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2 балла) 

Сформированност

ь предметных 

знаний и способов 

действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствовали 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано в ходе 

работы над проектом свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Грубые ошибки 

отсутствовали. 

Сформированност

ь познавательных     

учебных действий 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения. 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано умение 

самостоятельно мыслить; 

способность приобретать новые 

знания и осваивать новые 

способы действий. 

Сформированност

ь регулятивных 

учебных действий 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца, 

некоторые этапы 

выполнялись при поддержке 

руководителя. Проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 
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обучающегося. 

Сформированност

ь 

коммуникативных 

учебных действий 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы, в ходе 

работы продемонстрировано 

умение получать 

необходимую информацию, 

договариваться. 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, в 

ходе работы 

продемонстрировано умение 

договариваться, учитывать 

чужое мнение, аргументировать 

свое предложение, убеждать, 

получать необходимые сведения 

с помощью вопросов 

 

Оценивание защиты проекта комиссией 

 

Критерий Оценка в баллах 

Оформление 

проектной работы 

1б – оформление не соответствует требованиям 

2б – оформление частично соответствует требованиям 

3б – оформление полностью соответствует 

требованиям 

Оформление 

демонстрационного 

материала 

1б – представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал 

2б – демонстрационный материал хорошо оформлен, 

есть недочеты 

3б – к демонстрационному материалу претензий нет 

Защита 

проекта 

1б – доклад зачитывается, не объяснена суть работы 

2б – доклад пересказывается, сообщение не достаточно 

структурировано 

3б – обучающийся свободно владеет материалом, 

сообщение вызывает интерес 

Качество 

ответов на вопросы 

1б – нет четкости ответов на большинство вопросов 

2б – ответы на большинство вопросов полные 

3б – ответы на все вопросы убедительны и 

аргументированы 

 

Итоговая оценка проекта 

Количество первичных 

баллов 

Уровень Отметка 

Менее 9 Низкий  «2» 

10 – 13  Базовый  «3» 

14 – 17  Повышенный  «4» 

18 – 20  Высокий   «5» 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

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

только внутренней оценки.  

Итоговая отметка по обязательным учебным предметам: учебным предметам по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительным учебным предметам, курсам по выбору и 

общим для включения во все учебные планы учебным предметам, в том числе на углубленном 

уровне; и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:  
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– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
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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. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно).  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

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

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

Учащимся предоставляется  возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 
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управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не 

только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; 

–  выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем Вологодской области, 

Сямженского района, с. Сямжа, страны и 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 научно-практические конференции 

«Парад проектов», «Проектория», предметные недели, слеты школьных активов.  

К проектам социальной напрвленности относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
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в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации. 

 

Получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

II. 1. 4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
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– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
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– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 
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– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования (ДЮСШ, Дом творчества), с учреждениями культуры (ФОК 

«Кристал», Сямженская детская школа искусств, Сямженский районный краеведческий музей, 

Сямженская центральная районная библиотека); 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

основного образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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Образовательным событием являются Проектные недели в марте. Обучающиеся представляют 

доклады и рефераты по тематике проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

итоговых результатов работы, стендовые доклады и т.п. 

В качестве инструментов оценки образовательного события используются оценочные листы. 

В рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность самооценки 

обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. По 

материалам Проектной недели выпускается выпуск школьной газеты, информация размещается на 

сайте школы и в сетевых сообществах. 

Другим образовательным событием является школьная конференция «Парад проектов», где 

обучающиеся также представляют результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Лучшие работы участвуют в районной научно-практической конференции обучающихся «Мир через 

культуру» в следующем учебном году, а также направляются на областные конкурсы и конференции. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Защита проектов проходит в рамках проектных недель в марте текущего учебного года. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

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

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

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

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. Параметры 
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и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 

учатся дети; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются наряду 

с учителями специалисты из различных областей знаний, в том числе родители обучающихся. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы, с 

привлечением специалистов разных служб. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

Регламентация проектной и учебно-исследовательской деятельности представлена в 

положении о проектной и учебно-иследовательской деятельности обучающихся 5-11 классов 

в МАОУ СМР «Сямженская СШ». 

 

II. 2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

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

и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования. 

Программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное пространство и 

преемственность в задачах между уровнями образования.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных предметов 
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обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Программы по учебным предметам включают: 

1)  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

темы. 

  Рабочие программы по предметам  с учетом регионального компонента разрабатываются 

учителем (группой учителей) в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР 

"Сямженская СШ». 
Учебники соответствуют федеральному перечню – Приказ министрества просвещения от 

28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Основное содержание дополнено региональным компонентом и составляет 40%.  Рабочие  

программы составляются  с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Русский язык (базовый уровень) 

Введение 

    Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов  разработана в соответствии 

с нормативными актами: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с 

последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- - Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 
 

Используемый УМК 

 

- авторская программа Гусаровой И. В. Русский язык: 10-11 классы. - М.: Вентана-Граф, 

2013  
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- Гусарова И. В. Русский язык 10 класс. Базовый и углубленный уровни – М.: Вентана-

Граф, 2018  

- Гусарова И. В. Русский язык: 11 класс: Базовый и углубленный уровни – М.: Вентана-

Граф, 2018.  

 УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Так как для 100% обучающихся русский язык является родным языком, предмет 

«Родной язык» интергрируется с предметом «Русский язык». 

              Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  язык», 

«Родной язык». 

В результате изучения русского языка в 10-11 классах на базовом уровне учащийся должен 

добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его великом будущем; 

7) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 
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собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

8) 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; 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др.; 

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) 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. 

 

Метапредметные результаты: 

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, учитывать позиции другого человека, 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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) 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. 

Русский язык  

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в 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; 
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– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 
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– 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). 

 

Родной язык 

Выпускник научится: 

- аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающими людьми 

в  ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его 

уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические 

категории родного языка; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

- использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормы речевого этикета в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

- стремиться к речевому самосовершенствованию; 

- нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- расширять, обогащать активный и потенциальный  словарный запас,  
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- расширять объем используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Содержание программы курса «Русский язык» 10 класс  (34 часа) 

Введение в науку о языке.  

Язык как общественное явление.   Русский язык в Российской Федерации.  Русский 

язык в современном мире. Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых 

систем. Языки естественные и искусственные.  Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая.  Русистика как 

наука о русском языке; ее основные разделы.   

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы.   

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.  

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Реформы в истории русского письма.  

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном 

русском литературном языке и его диалектах.   

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация 

нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, 

вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). 

Варианты норм. Основные виды норм современного русского литературного языка.   

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от литературной нормы.  Динамика языковой нормы. Основные 

тенденции развития нормы в современном русском языке.   

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития.  

Современные нормативные словари, справочники, пособия.  

Языковая система.  

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 

единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные 

отношения между языковыми единицами.  
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 Фонетика.  

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.   

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи.  

Изобразительные средства фонетики русского языка.   

Лексика и лексикология.  

Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика 

русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации.   

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов.   

Лексические средства выразительности речи.   

Морфемика и словообразование.  

Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. 

Варианты морфем.  Система современного русского словообразования. Продуктивные 

способы образования частей речи в русском языке. Словообразовательные средства 

выразительности речи.  

Морфология.  

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений.   

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  Морфологические 

средства выразительности речи. 

 Синтаксис.  

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи.  

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний.  
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Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.   

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.   

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений.  

Прямая и косвенная речь.  Несобственно-прямая речь.  

Синонимия синтаксических конструкций.  

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая  

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа.  

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п.  

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления 

и факты).  

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации.  

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических 

текстов и их основных жанров. Разговорная речь и ее особенности.  

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов.  

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. Средства 

словесной образности.  

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. Художественный 

текст как объект лингвистического анализа.   

Правописание: орфография и пунктуация.  
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Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов.  

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание 

знаков препинания. Авторское использование знаков препинания.  

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Основное содержание программы курса «Русский язык» 11 класс (34 часа) 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции   

Введение в науку о языке. Язык как общественное явление.  Русский язык в 

Российской Федерации.  Русский язык в современном мире. Язык как особая система знаков; 

её место среди других знаковых систем.   Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая.  Русистика как 

наука о русском языке; ее основные разделы.   

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы.  Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Формы существования русского национального языка.  

Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах.   

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация 

нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, 

вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). 

Варианты норм. Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы.  Динамика языковой нормы. Основные тенденции 

развития нормы в современном русском языке.   

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. Современные 
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нормативные словари, справочники, пособия.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и 

фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  Интонационные 

особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция 

интонации. Основные требования к интонационно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.   

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в 

лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, 

паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения,  

активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической 

дифференциации.  Фразеологические единицы русского языка: идиомы, 

фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные 

признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  Лексические средства 

выразительности речи.   

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.   

Система современного русского словообразования.  Словообразовательные средства 

выразительности речи.  

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений.  Проблема 

классификации частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 

омонимия. Переходные явления в области частей речи.  Морфологические средства 

выразительности речи.  

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в 

словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. Предложение 

как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок 

слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Прямая и косвенная речь.  Синонимия синтаксических 
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конструкций.  

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста.  

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 

восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. Трудные случаи 

анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации.  

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических 

текстов и их основных жанров. Разговорная речь и ее особенности. Лингвистический анализ 

научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. Язык 

художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям.  

Средства словесной образности. Тропы, стилистические фигуры и особенности их 

использования. Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. Разделы современной русской орфографии и 

основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса 

слов; 5) правила графического сокращения слов. Принципы современной русской 

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

1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки 

препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков 

препинания. Авторское использование знаков препинания. Трудные случаи орфографии и 

пунктуации.   

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. Речевая ситуация и ее 

компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые намерения; 

условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации общения. Правила 

успешного речевого общения. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление.  Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  Особенности диалогической речи. 

Диалог в различных сферах общения и его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-
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речевая практика участия в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. Особенности 

монологической речи в различных сферах общения. Текст как продукт речевой 

деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  Овладение приемами 

совершенствования и редактирования текстов. Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. Информационная переработка текстов 

различных функциональных стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов.   

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  Совершенствование 

культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные жанры 

научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по интересующим 

учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. Основные 

жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-

делового характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, 

доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  Формирование культуры 

публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к публичному выступлению: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с 

учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. Совершенствование 

культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ разговорной речи, 

содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки 

зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база 

литературных языков. Русский язык в контексте русской культуры.  Слова с национально-

культурным компонентом значения. Национальная специфика русской фразеологии.   



124 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 
№

 урока 

Название раздела, темы Количество часов 

Содержательный учебный блок №1 

Модуль № 1. Общие сведения о языке. 1 час;  

1 Основные функции языка. Взаимосвязь языка и 

мышления. Язык и речь. 

1ч. 

Модуль № 2. Речь как процесс коммуникативной деятельности. 2 часа;  

 

2 Формы речи, их различия. Монолог и диалог. 1ч. 

3 Подготовка к ЕГЭ. Проблема текста и комментарий 

к проблеме. 

1ч 

Модуль № 3. Орфография. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану 

4 Правописание сложных слов. 1ч. 

Модуль № 4. Синтаксис и пунктуация. 2 часа;  

5 Словосочетание. Общая характеристика типов 

предложений. 

1ч. 

6 Основы русской пунктуации. «Чужая» речь. Знаки 

препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 

1ч. 

Содержательный учебный блок №2. 

Модуль № 5. Становление и развитие русского языка. 1 час;  

7 Происхождение и этапы развития русского 

литературного языка. 

1ч. 

Модуль № 6. Текст как результат речевой деятельности. 1 час;  

8 Основные признаки текста. Способы и средства 

связи предложений в тексте. Функционально-смысловые 

типы речи. 

1ч. 

Модуль № 7. Орфография. 1 час;  

9 Употребление прописных и строчных букв. 1ч. 

Модуль № 8. Синтаксис и пунктуация. 2 часа;  

1

0 

Главные члены двусоставного предложения. Типы 

сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. 

1ч. 

1

1 

Виды односоставных предложений. Контроль по 

Блоку №2. 

1ч. 

Содержательный учебный блок №3. 
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Модуль № 9. Краткая история русской письменности и реформы русского письма. 

 1 час;  

1

2 

Возникновение и развитие славянской 

письменности. Принципы русской орфографии. 

1ч. 

Модуль № 10. Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста. 

 1 час;  

1

3 

Виды речевой деятельности. Способы 

информационной переработки текста. Подготовка к ЕГЭ: 

авторская позиция. 

1ч. 

Модуль № 11. Орфография. 2 часа;  

1

4 

Правописание Н-НН в суффиксах разных частей 

речи. 

1ч. 

1

5 

Итоговый контроль за 1 полугодие. 1ч. 

Модуль № 12. Синтаксис и пунктуация. 1 час;  

1

6 

Второстепенные члены предложения. Типы 

неполных предложений. 

1ч. 

Содержательный учебный блок №4. 

Модуль № 13. Лексика и фразеология. 3 часа;  

1

7 

Типы лексических значений слова. Омонимия, 

паронимия, синонимия, антонимия. Формирование и 

развитие русской лексики. 

1ч. 

1

8 

Лексика русского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса, и сферы употребления 

1ч. 

1

9 

Фразеология. Типы фразеологических единиц. 

Классификация фразеологизмов. 

1ч. 

Модуль № 14. Функциональные стили речи. 1 час;  

2

0 

Стили письменной речи. Сочинение-рассуждение 

на материале публицистического стиля. 

1ч. 

Модуль № 15. Орфография. 1 час;  

2

1 

Правописание приставок ПРЕ-ПРИ 1ч. 

Модуль № 16. Синтаксис и пунктуация. 1 час;  

2

2 

Общая характеристика сложных предложений. 

ССП. Знаки препинания с ССП. Контроль по Блоку №4. 

1ч 

Содержательный учебный блок №5. 

Модуль № 17. Фонетика. 2 часа;  

2

3 

Предмет фонетики, гласные и согласные звуки. 

Фонетическая транскрипция. 

1ч. 
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2

4 

Сочинение-рассуждение формата ЕГЭ. 1ч. 

Модуль № 18. Нормы русского литературного языка. 1 час;  

2

5 

Понятие языковой нормы. Орфоэпические и 

акцентологические нормы. 

1ч. 

Модуль № 19. Орфография. 2 часа;  

2

6 

Употребление Ь после шипящих согласных. 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

1ч. 

2

7 

Правописание приставок на З-С. И-Ы после 

приставок. Проверяемые безударные гласные. 

Сомнительные согласные. 

1ч. 

Модуль № 20. Синтаксис и пунктуация. 1 час 

2

8 

Общая характеристика СПП. Виды придаточных. 

СПП с несколькими придаточными. 

1ч. 

Содержательный учебный блок №6. 

Модуль № 21. Морфемика и словообразование. 1 час;  

2

9 

Основные виды морфем. Способы 

словообразования. 

1ч. 

Модуль № 23. Орфография. 2 часа;  

3

0 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1ч. 

3

1 

О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах. И-Ы 

после Ц в разных морфемах. 

1ч. 

Модуль № 24. Синтаксис и пунктуация. 3 часа;  

3

2 

Итоговая контрольная работа формата ЕГЭ. 1ч. 

3

3 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки 

препинания в БСП. 

1ч. 

3

4 

Сложные синтаксические конструкции. Обобщение 1ч. 

 

Календарно – тематическое планирование 11 класс 

 

 

№ 

у

рока 

Наименования раздела, темы Количество часов 

Содержательный учебный блок № 7 

Модуль № 25. Общее понятие о морфологии. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану 

1 Принципы классификации слов по частям речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

1ч. 

Модуль №26. Орфография.  1 час; 1 час в неделю по учебному плану 
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2

. 

Правописание НЕ с различными частями речи 1ч. 

Модуль №27. Основные качества хорошей речи. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану 

3

. 

Правильность, богатство, чистота и точность речи. 

Логичность и уместность речи. Тропы и фигуры 

1ч. 

Модуль №28. Синтаксис и пунктуация. 2 часа; 1 час в неделю по учебному плану 

4

. 

Знаки препинания при междометиях и обращении. 

Контроль по блоку №7. 

1ч. 

5

. 

Сочинение-рассуждение формата ЕГЭ 1ч. 

Содержательный учебный блок № 8. 

Модуль № 29. Служебные части речи. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану 

6

. 

Предлог, союз, частица как часть речи. 1ч. 

Модуль №30. Орфография. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

7

. 

Правописание служебных частей речи. Различение 

частиц НЕ и НИ. 

1ч. 

Модуль №31. Нормы языка и культура речи. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

8

. 

Употребление предлогов и союзов 1ч. 

Модуль №32. Синтаксис и пунктуация. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

9

. 

Знаки препинания при вводных словах и вставных 

конструкциях. Контроль по блоку № 8. 

1ч. 

Содержательный учебный блок № 9. 

Модуль № 33. Имя существительное как часть речи. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану 

1

0. 

Лексико-грамматические разряды и категории  имен 

существительных. 

1ч. 

Модуль №34. Орфография. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

1

1. 

Правописание окончаний и суффиксов имён 

существительных. 

1ч. 

Модуль №35. Нормы языка и культура речи. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

1

2. 

Употребление форм имён существительных. 

Особенности склонения имен собственных. 

1ч. 

Модуль №36. Синтаксис и пунктуация. 2 часа; 1 час в неделю по учебному плану 

1

3. 

Синтаксическая функция имён существительных. 

Однородные члены предложения. 

1ч. 

1

4. 
Итоговый контроль за 1 полугодие. 1ч. 

Содержательный учебный блок № 10. 

Модуль № 37. Имя прилагательное как часть речи. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

1

5. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Склонение и словообразование прилагательных.  

1ч. 

Модуль №38, 39. Орфография. Нормы языка и культура речи. 1 час; 1 час в неделю по 

учебному плану. 

1

6. 

Правописание суффиксов прилагательных. 

Употребление форм имён прилагательных 

1ч. 

Модуль № 40. Синтаксис и пунктуация. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

1

7. 

Синтаксические функции прилагательных. Знаки 

препинания при обособленных определениях. Контроль по 

блоку 10. 

1ч. 

Содержательный учебный блок № 11. 

Модуль № 41. Имя числительное как часть речи.  1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

1

8. 

Разряды числительных по составу и по значению. 1ч. 

Модуль №42, 43, 44. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация. 

 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

1

9 

Склонение числительных. Особенности 

употребления форм числительных. Синтаксическая функция 

числительных. Обособленные уточняющие дополнения и 

1ч. 
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знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок № 12. 

Модуль № 45. Местоимение как часть речи. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

2

0. 

Разряды местоимений по значению и их 

словообразование 

1ч. 

Модуль №46, 47. Орфография. Нормы языка и культура речи. 

1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

2

1. 

Правописание местоимений. Особенности 

употребления форм некоторых местоимений 

1ч. 

Модуль №48. Синтаксис и пунктуация. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

2

2. 

Синтаксические функции местоимений. Знаки 

препинания при союзе КАК. Контроль по блокам 11,12. 

1ч. 

Содержательный учебный блок № 13. 

Модуль № 49. Глагол как часть речи. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

2

3. 

Грамматические категории глагола (вид, время, 

спряжение, лицо, возвратность) 

1ч. 

Модуль №50, 51. Орфография. Нормы языка и культура речи. 

1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

2

4. 

Правописание глаголов. Особенности употребления 

форм глагола. 

1ч. 

Модуль №52. Синтаксис и пунктуация. 2 часа; 1 час в неделю по учебному плану. 

2

5. 

Синтаксическая функция глаголов. Знаки 

препинания при обособленных приложениях 

1ч. 

2

6. 

Сочинение-рассуждение формата ЕГЭ 1ч. 

Содержательный учебный блок № 14. 

Модуль № 53. Причастие как особая форма глагола. 1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

2

7. 

Формы причастий. Образование и склонение 

причастий 

1ч. 

Модуль № 54, 55, 56. Орфография. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация. 

1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

2

8. 

Правописание и особенности употребления 

причастий. Знаки препинания при обособленных 

определениях. Контроль по блокам 13, 14. 

1ч. 

Содержательный учебный блок № 15. 

Модуль № 57, 58. Деепричастие как особая форма глагола. Орфография. 

1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

2

9. 

Вид деепричастий. Образование деепричастий. 

Правописание гласных перед суффиксами деепричастий 

1ч. 

Модуль №59, 60. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация. 

1 час; 1 час в неделю по учебному плану. 

3

0. 

Особенности употребления деепричастий. Знаки 

препинания при деепричастных оборотах.  

1ч. 

Содержательный учебный блок № 15. 

Модуль № 61, 62. Наречие как часть речи. Орфография. 1 час; 1 час в неделю по учебному 

плану. 

3

1. 

Классификация наречий. Степени сравнения. 

Правописание наречий. 

1ч. 

Модуль №63,64. Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация. 

3 часа; 1 час в неделю по учебному плану. 

3

2. 

Особенности употребления наречий. 

Синтаксические функции наречий. Обособление 

уточняющих членов предложения.  

1ч. 

3

3. 

Итоговая контрольная работа. 1ч. 

3

4. 

Обобщение и систематизация. Подготовка к ЕГЭ 1ч. 

 Итого: 34 часа  
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Русский язык (углубленный уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык » (углубленный уровень) 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- УМК ;  

1)И.В.Гусарова Русский язык. 10 класс: программа курса / И.В.Гусарова. - М.: 

Вентана-Граф,2016. 

И.В.Гусарова Русский язык. 11 класс: программа курса / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-

Граф,2016. 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

общеобразовательной организации; 

- локальный нормативный акт общеобразовательной организации о рабочей 

программе. 

Так как для 100% обучающихся русский язык является родным языком, предмет 

«Родной язык» интергрируется с предметом «Русский язык». 

 

1. Планируемые результаты освоение учебного предмета. 

1.1Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
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– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

– 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; 
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– 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 нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  
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– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2  Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

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

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.3 Предметные результаты: 

Русский  язык 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

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

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и 

др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 



134 

 

 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

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

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

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

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

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

статей в специализированных изданиях. 

 

Родной язык 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

- аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающими 

людьми в  ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его 

уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные единицы и 

грамматические категории родного языка; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 
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- использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормы речевого этикета в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

- стремиться к речевому самосовершенствованию; 

- нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- расширять, обогащать активный и потенциальный  словарный запас,  

- расширять объем используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Углубленный уровень 

10 класс 
             Учебный материал двух содержательных блоков «Язык» и «Речь» — изучается 

комплексно. 

             В 10 классе изучаются разделы: «Введение в науку о языке», «Лексикология. 

Лексикография. Фразеология. Орфография. Культура речи», «Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи», «Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура 

речи» и «Морфология. Орфография. Культура речи». На развитие навыков речевой 

деятельности отводится 26 часов, из которых 10 часов используется в 10 классе. 

             Теоретический материал излагается линейно (в соответствии с уровнями языка), но 

навыки аналитической лингвистической деятельности и грамотной речи повторяются и 

совершенствуются на протяжении всего курса. Информация, развивающая лингвистическую 

компетенцию, сообщается по ходу изучения основных тем. Материал по совершенствованию 

навыков анализа текста и коммуникативно-речевых навыков вводится поэтапно: регулярное 

обращение к заданиям этой группы в курсе 10 класса, где развитие речи носит практический 

характер и создает базу для нового уровня теоретического осмысления; обобщение на 

понятийной основе в разделе «Речеведение» в 11 классе и дополнительные задания в этой же 

параллели для проверки прочности и практической действенности теоретических знаний. 

 Введение в науку о языке (4 часа) 
             Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире. Русский язык как язык русского народа, государственный язык, язык 

межнационального и международного общения. Место русского языка в системе языков: 

русский язык как один из индоевропейских языков, русский язык в системе славянских 

языков. Связь русского языка с историей и культурой русского народа. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся 

явление. Источники развития русского языка. Язык как особая знаковая система. Функции 

языка: коммуникативная, назывная, познавательная, информативная, экспрессивная, 

поэтическая. Уровни языка. Основные единицы разных уровней языка и системные 

отношения между единицами одного и разных уровней. Русистика как наука о русском 
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языке; ее разделы. Виднейшие ученые-лингвисты (Я.К. Грот, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. 

Шахматов, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур и др.). Формы существования 

русского национального языка. Современный русский литературный язык и 

внелитературные сферы. Языковая норма; основные виды норм, варианты нормы. 

Кодификация нормы. Виды лингвистических словарей. Речевая ошибка и риторический 

прием. Историческая изменчивость языковых и речевых норм. Проблемы экологии русского 

языка на современном этапе. Русский язык как язык художественной литературы. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лексикология. Лексикография. Фразеология. Орфография. Культура речи 

(18часов) 

           Слово как основная единица языка. Слово в словарях русского языка. Лексикология и 

лексикография как разделы языкознания. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Способы толкования лексического значения. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора и метонимия как формы переноса лексического значения. Системные отношения в 

лексике русского языка. Однозначные и многозначные слова; отражение многозначности в 

словарях. Омонимия и паронимия, отражение этих явлений в словарях; омофоны, омографы. 

Синонимия и ее отражение в словарях. Виды синонимов. Функции синонимов в речи. 

Антонимия и ее отражение в словарях.  

            Происхождение и развитие русского языка. Родственные отношения русского языка с 

другими языками мира. Взаимодействие русского языка с другими языками как отражение 

истории русской культуры. Этапы развития русского языка. Словарный состав русского 

языка с точки зрения происхождения. Исконно русская и заимствованная лексика. Основные 

источники заимствования, признаки заимствованных слов, адаптация их в русском языке. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение 

в современном русском языке культуры других народов. Старославянский язык. Основные 

факты истории славянской письменности. Старославянизмы в современном русском языке, 

их признаки. Связь происхождения слова, его орфоэпии и орфографии. Правописание 

заимствованных слов. Ударение в заимствованных словах, произношение согласных и 

стечения гласных в заимствованных словах. 

            Активный и пассивный запас лексики русского языка. Неологизмы и устаревшая 

лексика (архаизмы и историзмы). Сферы употребления лексики, стилистическая 

дифференциация; стилистически нейтральная и стилистически окрашенная лексика 

(книжная и разговорная, высокая и сниженная).  

             Специальная лексика: термины и профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонная 

лексика. Поэтизмы. Отражение функционально-стилевой дифференциации лексики в 

словарях. 

             Русская фразеология. Виды фразеологических единиц. Отличие фразеологизмов от 

свободных сочетаний слов. Источники фразеологизмов и устойчивых высказываний. Связь 

русской фразеологии с историей и бытом народа. Пословицы, поговорки, крылатые слова, 

афоризмы в идиоматической системе русского языка. 

            Лексические нормы речи: употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением (нормы лексической сочетаемости слов), различение значений многозначных 

слов, омонимов и паронимов, правильное использование синонимов и антонимов, 

неоправданный лексический повтор, тавтология и плеоназм, уместное употребление 

заимствованных слов, устаревшей и новой лексики, стилистически окрашенной лексики, 

правильное употребление фразеологизмов. Лексические средства выразительности речи. 

Перифраза. Эвфемизм. Градация. Антитеза. Окказионализмы. Лексический повтор. 

Лексический анализ слова. Лексический анализ текста: выявление лексических единиц 

разного типа, определение закономерностей их распределения и функционирования в тексте, 
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лексических средств выразительности и создания образа. Сопоставление лексических единиц 

русского и изучаемого иностранного языка. 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (16 часов) 

               Фонетика как раздел языкознания. Фонетические единицы. Классификация звуков 

русского языка. Позиционные изменения звуков. Основные виды звуковых чередований. 

Особенности русского ударения и его смыслоразличительная роль. Интонация и ее функции 

в речи; интонирование текста. 

               Орфоэпия как раздел науки о языке. Отражение орфоэпии в словарях. 

Орфоэпические нормы: действие закона перехода [э] в [о] в современной речи; смягчение 

согласного перед [э] в заимствованных словах, произношение звуков на месте сочетаний 

букв чн, чт; акцентологические нормы (место ударения в словах и формах слов).  

               Русская графика. Соотношение буквы и звука. Слоговой принцип русской графики. 

Роль букв е, ё, ю, я, и в русском языке.  

               Орфография как раздел науки о языке. Принципы русской орфографии. 

Правописание гласных и согласных в корне слова, правописание и / ы в начале корня после 

приставок. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание ь и ъ. Основные 

случаи использования прописной буквы.  

                  Изобразительно-выразительные средства фонетики русского языка (благозвучие, 

звукопись, аллитерация, ассонанс, консонанс, звукоподражание, рифма). Историческая 

изменчивость русской графики и орфографии. Использование буквы ё в современной 

орфографии. Фонетический анализ слова. Сопоставительный фонетический анализ слов. 

Фонетический анализ текста: выявление фонетических единиц разного типа, определение 

закономерностей их распределения и функционирования в тексте, фонетических средств 

выразительности и создания образа. 

 Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура речи (8 часов) 

        Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Виды морфем: корневые и аффиксальные (приставка, суффикс, 

окончание), словообразовательные и словоизменительные. Варианты морфем. Синонимия и 

антонимия в морфемике. Омонимичные морфемы. Морфемы как показатель грамматических 

признаков слова. Морфемный анализ слова. 

                 Словообразование в русском языке. Различие слово- и формообразования. 

Производные и непроизводные слова. Производящая основа. Система способов 

словообразования. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Отражение 

словообразования в словарях. Способы словообразования, типичные для разных частей речи. 

Словообразовательный анализ слова. Этимология как раздел языкознания. Различие 

словообразовательного и этимологического анализа слова.  

                 Связь морфемики, словообразования и орфографии. Правописание сложных слов. 

Словообразовательные нормы. Нарушение норм формообразования слов разных частей речи. 

Окказионализмы, тавтология, не различение паронимов. Морфемные и 

словообразовательные ресурсы выразительности и образности речи (анафора, однокоренные 

слова и слова одной словообразовательной модели как средство связности речи).  

                Морфемный анализ слова. Словообразовательный анализ слова. Сопоставительный 

морфемный и словообразовательный анализ слов. Морфемный и словообразовательный 

анализ текста: выявление морфемных единиц разного типа, словообразовательных моделей; 

определение закономерностей их распределения и функционирования в тексте, морфемных 

средств выразительности и создания образа. 

 Морфология. Орфография. Культура речи (52 часа) 

           Морфология как раздел языкознания. Система частей речи русского языка. Вопрос о 

словах категории состояния в современной лингвистике. Признаки слова как части речи: 
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общее грамматическое значение, морфологические признаки (постоянные и непостоянные), 

синтаксические и словообразовательные признаки. Грамматические омонимы. 

        Имя существительное. 

              Употребление существительных в речи. Грамматические признаки 

существительных. Лексико-грамматические разряды существительных. Образование и 

изменение существительных. Правописание имен собственных, суффиксов и падежных 

окончаний существительных, правописание ь на конце существительных. Грамматические 

нормы: употребление несклоняемых существительных, определение рода несклоняемых 

заимствованных существительных и аббревиатур, произношение и правописание 

существительных, обозначающих отчества, образование форм имен собственных на -ов (о), -

ин(о), образование формы множественного числа существительных, акцентологические 

нормы при образовании форм существительных. 

         Имя прилагательное. 

              Употребление прилагательных в речи. Эпитеты. Постоянные эпитеты. 

Грамматические признаки прилагательных. Признаки качественных, относительных, 

притяжательных прилагательных. Изменение разряда многозначных имен прилагательных. 

Образование форм степеней сравнения качественных прилагательных. Склонение 

прилагательных. Образование прилагательных. Правописание падежных окончаний и 

суффиксов прилагательных. Грамматические нормы: проблема синонимии словосочетаний 

«существительное + прилагательное» и «существительное + существительное», 

употребление полных и кратких форм качественных прилагательных, нарушения норм 

образования форм степеней сравнения, акцентологические нормы при образовании форм 

прилагательных. 

          Имя числительное. 

         Грамматические признаки числительных. Числительные количественные и порядковые; 

целые, дробные, собирательные; простые, сложные и составные. Образование и изменение 

числительных. Правописание составных и сложных числительных, падежных окончаний. 

Использование числительных в речи. Грамматические нормы: сочетание собирательных 

числительных с существительными, правильное склонение количественных и порядковых 

числительных, склонение числительных оба и обе, полтора, полтораста. 

        Местоимение. 

        Роль местоимений в речи. Грамматические признаки местоимений. Разряды 

местоимений и их признаки: личные, притяжательные, указательные, определительные, 

вопросительные, относительные, отрицательные, неопределенные. Грамматические 

омонимы его, её, их. Образование и правописание местоимений: не и нив отрицательных и 

неопределенных местоимениях, правописание отрицательных и неопределенных 

местоимений с предлогами, дефисное написание приставки кое- и суффиксов -то, -либо, -

нибудь, разделительный мягкий знак в формах местоимения чей и производных, 

правописание местоименных выражений не кто иной, как и под. Грамматические нормы: 

употребление личных местоимений 3-го лица с предлогами, согласование определений и 

сказуемых с местоимениями кто, что и производными, различия в употреблении 

неопределенных местоимений, орфоэпические нормы при склонении местоимения сколько.  

         Глагол. 

      Употребление глаголов в речи. Грамматические признаки глаголов. Синтаксическая роль 

инфинитива. Употребление глагольных форм. Образование глаголов и их спрягаемых форм. 

Правописание глаголов: ь в формах глагола, правописание суффиксов и личных окончаний 

глаголов. 

       Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

       Употребление причастий и деепричастий в речи. Причастия действительные и 

страдательные, настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание причастий: 
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гласные в суффиксах причастий, гласные в суффиксах глагола перед суффиксами причастий 

и деепричастий, н и нн в причастиях. Грамматические нормы: употребление возвратных 

глаголов, чередование гласных в корне глаголов при образовании видовых пар с суффиксами 

-ива- (-ыва-), ограничения в образовании глагольных форм (глаголы, не имеющие форм 

повелительного наклонения 1-го лица настоящего / будущего времени), стилистически 

нейтральные и стилистически окрашенные личные формы глаголов, акцентологические 

нормы при образовании спрягаемых форм глаголов, определение инфинитива по личной или 

неспрягаемой форме глагола, ошибки в образовании форм причастий и деепричастий, 

построение причастного оборота, проблема синонимии причастных / деепричастных 

оборотов и придаточных предложений. 

           Наречие. 

               Употребление наречий в речи. Отличие наречий от омонимичных частей речи 

(прилагательных, слов категории состояния, существительных с предлогами). Разряды 

наречий по значению. Образование форм степеней сравнения качественных наречий. 

Образование и правописание наречий (о и а, употребление ь на конце наречий после 

шипящей, слитное / дефисное / раздельное написание наречий и наречных выражений). 

          Служебные части речи. 

               Предлоги, союзы, частицы. Употребление в речи. Классификация, образование и 

правописание. Грамматические нормы: употребление предлога по, употребление предлогов 

согласно, вопреки, благодаря с дательным падежом, лексическая сочетаемость предлога 

благодаря с существительными, трудные случаи выбора предлога в словосочетаниях с 

управлением. Правописание н и нн в разных частях речи. Правописание не с разными 

частями речи.  

          Междометия и звукоподражания.  

               Группы междометий по значению. Происхождение, образование и правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Междометия и звукоподражания как средство выразительности речи. Морфологические 

средства выразительности речи. Нетипичное использование форм разных частей речи. 

Синекдоха. Олицетворение. Имена собственные в роли нарицательных. Морфологический 

анализ слова. Морфологический анализ текста: выявление морфологических единиц разного 

типа, определение закономерностей их распределения и функционирования в тексте, 

выявление морфологических средств выразительности и создания образа. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№  

п/

п 

Тема урока К

ол-во 

ч

асов 

10 класс 

1 Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изучения курса. 
Входное диагностическое тестирование. 

1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 1 

Модуль № 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОЯЗЫКЕ. 

2  Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. 1 

3 Взаимосвязь языка и мышления. Представление о языке как о своеобразной 
знаковой системе и типах языковых знаков. 

1 

4 Понятие естественного и искусственного языка; разновидности искусственных языков. 
Понятие о единицах и уровнях языковой системы. Разница между языком и речью. 

1 

5 Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К1-К4. Структурно-содержательные особенности 1 
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сочинения в формате ЕГЭ: формулировка проблемы, комментарий к проблеме, 
позиция автора. Аргументация собственной позиции. Составление рабочих 
материалов и их анализ на последующих уроках. 

Модуль № 2. РЕЧЬ КАК ПРОЦЕСС КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

6 Речь; формы речи: внутренняя – внешняя; устная – письменная; монологическая – 
диалогическая. 
Характерные различия форм речи. 

2 

7 Формы речи: монолог; классификация монологических высказываний с точки зрения 
их основной цели: информационная, убеждающая, побуждающая речь. 
Составление монологических высказываний различной целевой направленности и их 
анализ. 

2 

8 Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К1. Проблема текста; способы выявления 
проблемы; способы формулирования проблемы.   Составление рабочих материалов 
и их анализ на последующих уроках. 

1 

Модуль № 3. ОРФОГРАФИЯ. 

9 Правописание сложных слов. 2 

Модуль № 4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

10 Синтаксические единицы. 
Словосочетание: строение, типы, виды грамматической связи. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 1. 
Особенности управления некоторых грамматических форм. Подготовка к ЕГЭ.  

2 

11 Общая характеристика типов предложений. Подготовка к ЕГЭ. Порядок слов в 
предложении. 

1 

12 Основы русской пунктуации.  
«Чужая» речь и способы её пунктуационного оформления: знаки препинания при 
диалоге, прямой речи и цитировании. 

2 

13 Итоговый контроль по БЛОКУ №1, анализ его результатов и 

определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

2 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 2. 

Модуль № 5. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

14 Происхождение русского языка. 
Этапы развития русского литературного языка. 

2 

15 Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К2. 
Комментарий к проблеме; типы комментариев: текстуальный и концептуальный. 
Составление рабочих материалов к сочинению и их анализ на последующих уроках. 

1 

Модуль № 6. ТЕКСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

16 Основные признаки текста. Подготовка к ЕГЭ. Способы и средства связи 
предложений в тексте. Подготовка к ЕГЭ.  

 

17 Функционально-смысловые типы речи (текстов). Подготовка к ЕГЭ. Комплексный 
анализ текста. Конструирование текста. Подготовка к ЕГЭ.  

2 

Модуль № 7. ОРФОГРАФИЯ. 

18 Употребление прописных и строчных букв. 2 

Модуль № 8. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

19 Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. 
Типы сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и составное именное. 

2 

20 Согласование подлежащего и сказуемого. 
Подготовка к ЕГЭ. Тире между подлежащим и сказуемым. 

1 

21 Виды односоставных предложений. Подготовка к ЕГЭ.  1 

22 Итоговый контроль по БЛОКУ №2, анализ его результатов и определение 2 
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способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 3. 

Модуль № 9. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И РЕФОРМЫ РУССКОГО 

ПИСЬМА. 

23 Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории 

русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории 

русской орфографии. Принципы русской орфографии. 

2 

Модуль № 10. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА. 

24 Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение. 1 

25 Подготовка к ЕГЭ. Задание С1. К3. Авторская позиция, средства выражения 
авторской позиции. Составление рабочих материалов к сочинению и их анализ на 
последующих уроках. 

1 

26 Способы информационной переработки текста: конспектирование, реферирование, 
аннотирование. 

1 

27 Практическое занятие по конспектированию, реферированию, аннотированию. 
Подготовка к ЕГЭ.  

1 

Модуль № 11. ОРФОГРАФИЯ. 

28 Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Подготовка к ЕГЭ. 

2 

Модуль № 12. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

29  Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, приложение, 
обстоятельство. Употребление дефиса при одиночном приложении. 

2 

30 Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении. Нечленимые 
предложения. 

1 

31 Итоговый контроль по БЛОКУ №3, анализ его результатов и определение 
способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

2 

32 Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К4. Аргументация собственной позиции; виды 
аргументов; структура аргумента Составление рабочих материалов к сочинению 
и их анализ на последующих уроках. 

2 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 4. 

Модуль № 13. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

33  Сущность слова как лексической единицы. Типы лексических значений слова. 
Способы переноса лексических значений слова: метафора, метонимия, синекдоха.  

1 

34 Лексическая омонимия и смежные с ней явления: омофоны, омографы, омоформы.  
Паронимия.  Подготовка к ЕГЭ 

1 

35 Синонимия. Подготовка к ЕГЭ. Антонимия. Подготовка к ЕГЭ.  1 

36 Формирование и развитие русской лексики: исконно русская, заимствования из 
славянских языков: старославянизмы и их признаки; заимствования из неславянских 
языков.Освоение заимствованных слов русским языком: лексически освоенные слова, 
экзотизмы, варваризмы. 

2 

37 Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие 
слова - историзмы и архаизмы; неологизмы. Подготовка к ЕГЭ.  

1 

38 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительные 
слова и слова ограниченной сферы употребления. Диалекты русского языка, 
диалектная лексика.  
Специальная лексика – термины и профессионализмы. Эмоционально-экспрессивная 
окраска слов; лексические средства выразительности. 

2 

39 Подготовка к ЕГЭ. Задание С1. сочинение-рассуждение на материале 
публицистического текста проблемного характера и его анализ на последующих 

1 



142 

 

 

уроках. 

40 Фразеология; отличие фразеологизмом от свободных сочетаний слов.  
Типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов: 
фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические 
сочетания, фразеологические выражения. Подготовка к ЕГЭ. Классификация 
фразеологизмов с точки зрения происхождения, сферы употребления и 
стилистической окрашенности. 

1 

Модуль № 14. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 

41 Межстилевая и стилистически закреплённая лексика. Стили письменной речи. 
Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текса научного стиля. 

1 

42 Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. 
Особенности составления деловых бумаг личного характера: заявление, 
доверенность, расписка, автобиография, резюме. 

2 

43 Публицистический стиль, его разновидности и особенности. Стиль художественной 
литературы и его особенности; анализ текста художественного произведения. 

1 

44 Стиль устной речи – разговорный стиль и его особенности. 
Лексический анализ слова. Подготовка к ЕГЭ.  

1 

Модуль № 15. ОРФОГРАФИЯ. 

45 Правописание приставок ПРИ - /ПРЕ -. Подготовка к ЕГЭ. 1 

Модуль № 16. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

46 Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые предложения.  
Подготовка к ЕГЭ.  

1 

47 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Подготовка к ЕГЭ.  1 

48 Итоговый контроль по БЛОКУ №4, анализ его результатов и определение 
способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

2 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 5. 

Модуль № 17. ФОНЕТИКА. 

49 Предмет фонетики, устройство речевого аппарата; гласные и согласные звуки. 1 

50 Артикуляционная классификация согласных звуков. 1 

51 Артикуляционная классификация гласных звуков. 1 

52 Выделение фонетических единиц: звуки и слоги, правила слогоделения; слоги и 
такты; ударение; такты и фразы; интонация 

1 

53 Звуки речи и фонемы; фонетическая транскрипция; изобразительные средства 
фонетики. 

1 

54 Подготовка к ЕГЭ. Задание С1. Сочинение-рассуждение на материале 
публицистического текста проблемного характера и его анализ на последующих 
уроках. 

1 

Модуль № 18. НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. 

55 Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической нормы. Признаки 
«старшей» орфоэпической нормы. 

1 

56 Орфоэпические нормы в области произношения сочетания звуков, произношения 
согласных звуков в заимствованных словах. Акцентологические нормы произношения 
отдельных слов. Подготовка к ЕГЭ. Комплексный анализ текста. 

2 

Модуль № 19. ОРФОГРАФИЯ. 

57 Употребление Ь после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь 
знаков. Подготовка к ЕГЭ.  

1 

58 Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся гласные в этих приставках. 
Подготовка к ЕГЭ. Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на 
согласную. Подготовка к ЕГЭ.  

1 
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59 Правописание гласных в корнях слов, проверяемых ударением. 
Подготовка к ЕГЭ. Правописание согласных в корнях, находящихся в слабой позиции 
по признаку глухости-звонкости. Подготовка к ЕГЭ.  

1 

Модуль № 20. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

60 Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды придаточных 
предложений. Подготовка к ЕГЭ.  

1 

61 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Подготовка к ЕГЭ.  1 

62 Типы соподчинения/ подчинения в сложноподчинённом предложении с несколькими 
придаточными частями. Подготовка к ЕГЭ.  

1 

63 Итоговый контроль по БЛОКУ №5, анализ его результатов и определение 
способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

2 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 6. 

Модуль № 21. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

64 Основные виды морфем: корневая и аффиксальные: приставка, суффикс, окончание, 
постфикс, интерфикс. Классификация аффиксальных морфем по функции: 
словообразующие, формообразующие. Нулевые морфемы. Основа слова. Изменения 
в морфемном составе слова. Морфемный анализ слова. 

3 

65 Способы словообразования. Морфологические способы словообразования. 
Неморфологические способы словообразования. Процессы, сопровождающие 
словообразование.  Словообразовательный анализ слова. Подготовка к ЕГЭ.  

2 

66 Подготовка к ЕГЭ.  Задание С1. Сочинение-рассуждение на материале 
публицистического текста проблемного характера и его анализ на последующих 
уроках. 

1 

Модуль № 22. РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ. 

67 Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета в процессе 
общения. Правила и нормы речевого этикета при завершении общения. 

1 

Модуль № 23. ОРФОГРАФИЯ. 

68 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Подготовка к ЕГЭ.  1 

69 Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах. Подготовка к ЕГЭ.  1 

70 Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах. Правописание согласных в корнях, 
проверяемых способом подбора однокоренного слова. 

1 

Модуль № 24. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

71 Бессоюзные сложные предложения. Подготовка к ЕГЭ.  1 

72 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Подготовка к ЕГЭ.  1 

73 Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными видами 
связи. Подготовка к ЕГЭ.  

1 

74 Итоговый контроль по БЛОКАМ №1-6, анализ его результатов и определение 
способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

2 

75 Подготовка к ЕГЭ.  Задание С1. Сочинение-рассуждение на материале 
публицистического текста проблемного характера и его анализ на последующих 
уроках. 

1 

76 Резервные уроки 2 

11 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Входное диагностическое тестирование 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7. 

Модуль № 25. Общее понятие о морфологии 

3 Принципы классификации слов по частям речи. Междометие. 

Звукоподражательные слова 
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Модуль №26. Орфография 

4 НЕ с различными частями речи 2 

Модуль №27. Основные качества хорошей речи 

5 Правильность, богатство, чистота и точность речи 1 

6 Логичность и уместность речи. Тропы и фигуры 1 

7 Сочинение-рассуждение формата ЕГЭ 1 

Модуль №28. Синтаксис и пунктуация 

8 Знаки препинания при междометиях и обращении 2 

9 Итоговый контроль по блоку №7 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8. 

Модуль № 29. Служебные части речи 

10 Предлог как служебная часть речи 1 

11 Союз как служебная часть речи 1 

12 Частица как служебная часть речи 1 

Модуль №30. Орфография 

13 Омонимичные части речи 1 

14 Различение частиц НЕ и НИ 1 

Модуль №31. Нормы языка и культура речи 

15 Употребление предлогов и союзов 1 

16 Сочинение формата ЕГЭ 1 

Модуль №32. Синтаксис и пунктуация 

17 Вводные компоненты 1 

18 Знаки препинания при вводных словах и предложениях 2 

19 Итоговый контроль по блоку №8 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 3. 

Модуль № 33. Имя существительное как часть речи 

20 Собственные и нарицательные существительные  1 

21 Род имён существительных 1 

22 Несклоняемые имена существительные 1 

23 Категория числа, падежа 1 

24 Словообразование имён существительных 1 

Модуль №34. Орфография 

25 Правописание окончаний имён существительных 1 

Модуль №35. Нормы языка и культура речи 

26 Употребление форм имён существительных 1 

27 Варианты падежных окончаний                                 1 

28 Сочинение формата ЕГЭ 1 

Модуль №36. Синтаксис и пунктуация 

29 Синтаксическая функция имён существительных 1 

30 Однородные члены предложения 2 

31 Итоговый контроль по блоку №9 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10. 

Модуль № 37. Имя прилагательное как часть речи 

32 Лексико-грамматические разряды прилагательных 1 

33 Полные и краткие прилагательные 1 

34 Словообразование прилагательных 1 

Модуль №38. Орфография 

35 Правописание суффиксов прилагательных 1 
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Модуль №39. Нормы языка и культура речи 

36 Употребление форм имён прилагательных 1 

37 Сочинение формата ЕГЭ 1 

Модуль №40. Синтаксис и пунктуация 

38 Синтаксические функции прилагательных 1 

39 Знаки препинания при обособленных определениях 1 

40 Рубежный контроль. Итоговый контроль по блоку №10 Тест 1 

41 Рубежный контроль. Итоговый контроль по блоку №10 Сочинение 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 11. 

Модуль № 41. Имя числительное как часть речи 

42 Разряды числительных по составу и по значению 1 

43 Переход числительных в другие части речи 1 

Модуль №42 Орфография 

44 Склонение числительных 1 

Модуль №43 Нормы языка и культура речи 

45 Особенности употребления форм числительных 1 

Модуль №44. Синтаксис и пунктуация 

46 Синтаксическая функция числительных 1 

47 Обособленные уточняющие дополнения и знаки препинания при них 2 

48 Итоговый контроль по блоку №11 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 12. 

Модуль № 45. Местоимение как часть речи 

49 Разряды местоимений по значению и их словообразование 1 

Модуль №46. Орфография 

50 Правописание местоимений 1 

Модуль №47. Нормы языка и культура речи 

51 Особенности употребления форм некоторых местоимений 1 

52 Сочинение формата ЕГЭ 1 

Модуль №48. Синтаксис и пунктуация 

53 Синтаксические функции местоимений 1 

54 Знаки препинания при союзе КАК 2 

55 Итоговый контроль по блоку №12 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 13. 

Модуль № 49. Глагол как часть речи 

56 Инфинитив глагола  1 

57 Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. 1 

58 Сочинение формата ЕГЭ 1 

59 Наклонение глагола 1 

60 Время глагола. Категория лица. Безличные глаголы 1 

61 Спряжение глагола 1 

Модуль №50. Орфография 

62 Правописание глаголов 1 

Модуль №51. Нормы языка и культура речи 

63 Особенности употребления форм глагола  1 

Модуль №52. Синтаксис и пунктуация 

64 Синтаксическая функция глаголов 1 

65 Знаки препинания при обособленных приложениях 2 

66 Итоговый контроль по блоку №13 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 14. 
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Модуль № 53. Причастие как особая форма глагола 

67 Формы причастий. Образование причастий 1 

68 Склонение причастий 1 

69 Краткие причастия. Переход причастий в другие части речи 1 

Модуль № 54. Орфография 

70 Н-НН в причастиях и отглагольных прилагательных 1 

71 Правописание гласных в суффиксах причастий 1 

Модуль № 55. Нормы языка и культура речи 

72 Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов 1 

Модуль №56. Синтаксис и пунктуация 

73 Синтаксическая функция причастий 1 

74 Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях 2 

75 Итоговый контроль по блоку №14 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 15. 

Модуль № 57. Деепричастие как особая форма глагола 

76 Вид деепричастий. Образование деепричастий 1 

Модуль №58. Орфография 

77 Правописание гласных перед суффиксами деепричастий 1 

Модуль №59. Нормы языка и культура речи 

78 Особенности употребления деепричастий 1 

79 Сочинение формата ЕГЭ 1 

Модуль №60. Синтаксис и пунктуация 

80 Синтаксическая функция деепричастия  1 

81 Знаки препинания при деепричастных оборотах 1 

82 Итоговый контроль по блоку №15 1 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 16. 

Модуль № 61. Наречие как часть речи 

83 Классификация наречий. Степени сравнения  1 

84 Словообразование наречий. Переход наречий в другие части речи 1 

Модуль №62. Орфография 

85 Правописание суффиксов наречий 1 

86 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий 1 

Модуль №63. Нормы языка и культура речи 

87 Особенности употребления наречий 1 

88 Сочинение формата ЕГЭ 1 

Модуль №40. Синтаксис и пунктуация 

89 Итоговая контрольная работа 1 

90 Синтаксические функции наречий 1 

91 Обособление уточняющих членов 1 

92 Обобщение и систематизация. Подготовка к ЕГЭ 4 

 

 

Литература (базовый уровень) 

Введение 

   Рабочая программа по литературе для 10-11 классов  разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с 

последующими изменениями); 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

УМК: 
- Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Меркин Г.С., Зинин 

С.А., Чалмаев В.А. - М. :Русское слово, 2010 г. 

     - Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч. / Зинин С.А., Сахаров В.И. - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018. 

Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч. / Зинин С.А., Сахаров В.И. - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018. 

Так как для 100% обучающихся русский язык является родным языком предмет 

«Родная литература» интегрируется с  предметом «Литература». 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;   

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в:                                                                                                                                                                  

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;                                                                                           

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов;                                                                                                                                                                  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.                                                                                   

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:                                                   

1) в познавательной сфере:                                                                                                                                                   

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;                                                                                                                                                                                  
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• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;                                                                                                                                           

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;                                                                                                                                                           

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа);                                                                                                                                

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;                                                                                                                                                                                                       

2) в ценностно-ориентационной сфере:                                                                                                                       

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других народов;                                                                                                               

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;                                                                                                                                                                          

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;                                                                                                                                                                                           

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;                                                                                                              

3) в коммуникативной сфере:                                                                                                                                                                 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;                                                                                                                                                                

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы;                                                                                                                                                           

4) в эстетической сфере:                                                                                                                                                                               

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;                                                                                                       

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 
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• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
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– 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. 

 

 Содержание учебного предмета, курса (10-11 классы) 
10 класс (102) 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 

Из литературы первой половины XIX века  -  11ч. (7+4ч.) 

А.С. Пушкин (4ч.) 
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль 

в авторской концепции истории. 
М.Ю. Лермонтов (2ч) 
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». Глубина философской 

проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной 

любви, невостребованности высокого поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина и 

проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит 

поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с 

лирикой поэта. 
Н.В.Гоголь (5ч.) 
Повести «Невский проспект», «Нос». 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 
Литература второй половины XIX века 88 ч. (79+9ч.) 
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Введение (1ч.) 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий , фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным 

и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. 

Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). 

Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 
А.Н. Островский 7 (6+1ч.) 
Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической 

проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального 

капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 
И.А.Гончаров (6ч.) 
Роман «Обломов». 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история 

как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 
Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 
И.С. Тургенев 10 (8+2ч.) 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы идети», стихотворения в 

прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и др. по выбору. 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

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

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 
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романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). Стихотворения в прозе 

и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике 

и образах стихотворений. 
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

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

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 
Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 
Н.Г. Чернышевский (1ч.) 
Роман «Что делать? » (обзор). 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма»как важнейшие составляющие авторской 

концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 
Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «гепйег-уоиз» и его трансформация в романе «Что делать? ». 
Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства 

к действительности» и поэтика романа «Что делать? ». 
Н.А. Некрасов 9(8+1ч.) 
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О 

Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси 

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

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской 

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

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни 

и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, 

Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
Ф.И. Тютчев (3ч.) 
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и тем она верней...», «Певучесть есть в 
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морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам 

не дано предугадать...» и др. по выбору. 
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной 

роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы 

в лирике Ф.И. Тютчева. 
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы 

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 
А.А. Фет 5(4+1ч.) 
Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

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

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри 

и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. 

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет 

и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 
Н.С. Лесков( 3ч.) 
Повесть «Очарованный странник ». 
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

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

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 

Макбет Мценского уезда». 
М.Е. Салтыков-Щедрин (5ч.) 
Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

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

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

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

рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и 

т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 
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Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города », сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 
А.К. Толстой (4ч.) 
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

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

ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по 

выбору учителя. 
Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и политической сатире. 
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 
Л.Н. Толстой 17 (15+2ч) 
Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой 

и Марьи Болконской. 
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеоиа в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская концепция. 
Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

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

произведениях русских классиков. 
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман 

«Анна Каренина». 
Ф.М. Достоевский 11 (9+2ч.) 
Роман «Преступление и наказание ». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 
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жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 

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

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 
Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление 

и наказание » в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. 

Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 
А.П. Чехов (6ч.) 
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. 

по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

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

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях Чехова. 
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

11 класс (102) 
Введение (1ч.) 
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических 

коллизии отечественной истории.. Единство и  целостность гуманистических традиций  русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры"(разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения* как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 
Русская литература начала XX века (1ч.) 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптически ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова 

рубежа веков. 
Писатели-реалисты начала XX века (13+3ч) 
Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово» «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарею... 
° Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 
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Рассказы:«Антоновские яблоки», « Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник». 
Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных гайн и нерушимых 

ценностей.         
Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький-Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; 

влияние реализма’•(. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу 
Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова, романсы С.В. Рахманинова на 

стихи И.А. Бунина. 
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол, рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни», 

М. ГОРЬКИЙ (6+2ч) 
Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах 

«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 
Повесть «Фома Гордеев». 
Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования , пустыря в душе». 

Противопоставление могучей красоты Волги, алчной идеологии маякиных. Призыв к 

раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма» 
.Пьеса «На дне». 
Философско-эстетическая проблематика пьесы о людях «дна».Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта 

драмы.' Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия:  романтизированная проза; принцип полилога  и полифонии в драме. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М.Горького;М'Горькии и 

писатели объединения «Среды »;И.Анненский 
 о драматургии М. Горького («Книги отражений»), 
Межпредметные связи:М.Горький и МХТ- сценические интерпретации пьесы «На дне». 
Для самостоятельного чтения: Рассказы «Мальва», «Проводник»,- 
’ «Бывшие люди», «Ледоход». 
А.И. КУПРИН (2ч.) 
Повести: «Олеся», «Поединок». 
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма 

героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в 

изображении природы. Этнографический колорит повести. 
Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм 

нравственного противо стояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки 

Ивановой. Символичность названия повести. 
Рассказ «Гранатовый браслет». 
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 
Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 
Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 
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Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-

капитан Рыбников». 
Л.Н. АНДРЕЕВ (1+1ч.) 
Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 
«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. 

Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. 

Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, 

выразительность и экспрессивность художественной детали. 
Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 
Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творче стве Л.Н. Андреева; традиции 

житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 
Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена», 

«Баргамот и Гараська». 
Серебряный век русской поэзии (16+4ч) 
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 
Символизм и русские поэты-символисты 4 (3+1ч) 
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 
В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов 

как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики 

В.Я. Брюсова. Отражение в 
творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 
К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты 

солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике 

поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 
Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические 

открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 
Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, 

К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 
А.А. БЛОК (4+2ч) 
Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно 

жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языа Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 
Поэма «Двенадцать». 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов 

новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские 

мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 
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Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В.Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и Белого. 
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — 

первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Фабрика», 

«Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 
Преодолевшие символизм (2ч.) 
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 
Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 
И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое 

звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 
Н.С. ГУМИЛЕВ (2ч.) 
Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С,. Гумилева. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 
 Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 
Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 
Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном...», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 
А.А. АХМАТОВА (2ч.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки 

под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по 

выбору. 
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной, 

лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 
Поэма «Реквием». 
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 
Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 
Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. 

Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. 

Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 
Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», 

«Поэма без героя». 
М.И. ЦВЕТАЕВА (2+1) 
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Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по 

родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — 

птица в руке...») и др. по выбору. 
Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие ее поэзии. 
Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 
Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-

современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и 

др.). 
Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 
Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 
«Короли смеха из журнала «Сатирикон» (1ч.) 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 
Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики 

А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приемов комического. 
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (14+1) 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» 

В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о 

России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 
Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. 

Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, 

«Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б. 

Лавренева и др.). 
Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг,). Сатира с философским подтекстом в 

романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 
В.В. МАЯКОВСКИЙ (5+1) 
Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», 

{<Юбилейное» и др. по выбору. 
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 
Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» ( вступление). 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный 
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поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь 

голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 
Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 
Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. 

Архангельский, М. Вольпин и др.). 
Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 
С.А. ЕСЕНИН (5ч.) 
Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», «Над темной прядью 

перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 
Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии 

С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 
Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. 

Есенина. 
Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 
Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 
Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3. 

Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 
Литературный процесс 30-х -начала 40-х годов (22+3ч) 
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 
Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. 

Светлова, А. Жарова и др. 
Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» 

Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. 

Малышкина и др.). 
Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность 

образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». 
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы, в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. 

Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. 

Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. 
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О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, 

уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков...» и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 
А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 
Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация. «Парижская нота» русской поэзии. Историко-

биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 
Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. «Петровская» 

тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 
Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.). 
 М.А. ШОЛОХОВ (5+2ч) 
. Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. 

Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-

конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 
Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе. 
Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль 

народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне 

(А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 
Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчи- на и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. 

Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской 

(1931), С. Герасимова (1958). 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 
У литературной карты России 
Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по выбору. Мастерство 

воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие 

русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. 

Прокофьева. 
М.А. БУЛГАКОВ (6ч.) 
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море 

Истории. Сатирическое изображение политических временщиков,приспособленцев, обывателей 

(гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 
Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 
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Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 
Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений 

М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы 

«Бег», «Дни Турбиных». 
Б.Л. ПАСТЕРНАК (3+1ч) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиман- ский сад» и др. по выбору. 
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 
Роман «Доктор Живаго ». 
Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия 

Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 

отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд повествования. 
Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 
Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. 

Пастернака. 
Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». 
П. ПЛАТОНОВ (3ч.) 
Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», «Котлован» — 

по выбору. 
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя 

— мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе 

А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность 

ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 
Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шариков 

А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье сердце»). 
Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», 

повесть «Джан». 
В. НАБОКОВ (1ч.) 
Роман «Машенька». 
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты чеховских 

«недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии 

внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 
Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 
Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. Набоков и И. 

Бунин. 
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Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления 

писателя о художественном значении русского языка. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита Лужина». 
Литература периода Великой Отечественной войны (5ч.) 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика бремен 

войны (А. Толстой, И. Оренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). 
Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. 

Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 
Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное 

произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 
Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. 

Шолохова и др. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2ч.) 
Стихотворения: <<Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, 

доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 
Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» 

как основной Мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний 

на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 
Поэма «По праву памяти ». 
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 
Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в 

лирике А. Твардовского. 
Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1ч.) 
Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в 

зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 
Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. 

Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 
Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 
Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. 

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 
Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. 

Шагала, П. Пикассо. 
Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 
Литературный процесс 50 — 80-х годов 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина,С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 
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«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, 

В. Аксенова, А. Солженицына и др. 
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 
«Окопныйреализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, 

А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 
«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. 

Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с 

Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. 

Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 
Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 
Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 
В.М. ШУКШИН (1+1ч.) 
Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
.Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 
Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 
Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В. 

Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 
Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные 

люди», «Калина красная» и др.). 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка «До 

третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 
 Н.М. РУБЦОВ (1ч.) 
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. 

Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 
Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 
Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 
Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. 

Лобзова, А. Васина и др.). 
Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 
 В.П. АСТАФЬЕВ (1ч.) 
Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 
Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный 

пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего 

творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 
Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 
Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Астафьева и «Старик и море » Э. Хемингуэя. 
Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 
Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 
В.Г. РАСПУТИН (1ч.) 
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-у...». 
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Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 
Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 
Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 
Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 
Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (2+1ч) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича ». 
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь»(А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 
Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. 
Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в f творчестве А. Солженицына и его 

литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 
Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 
Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (5ч.) 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 
Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. 

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. 

Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. 
Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей » словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», 

«новая волна» и т.п.). 
Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее 

«игровой» характер. 
Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. При- гов, Т. Кибиров и др. 
Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни 

погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной 

жизни с культурой разных эпох. 

Таблица тематического распределения часов 
по литературе в 10 классе 

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 
  Рабочая 

программа 

Раздел №1 Введение 1 
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Тема 1. Из истории русской литературы 19 
века. 

1 

Раздел №2 Из литературы первой половины 
19 века. 

11 (7+4ч.) 

Тема 1. 

идеальных 

устремлений 

художника. 

Пушкин А.С 4 

Тема 2 Лермонтов М.Ю. 2 

Тема 3.. Гоголь Н.В. 5 

Раздел №3 Из литературы второй половины 
19 века. 

88 (79+9ч) 

Тема 1. Введение. 
Литература и журналистика 50-80 

годов 19 века. 

1 

Тема 2. Островский А.Н. 7 (6+1) 

Тема 3. Гончаров И.А. 6 

Тема 4. Тургенев И.С. 10(8+2) 
Тема 5. Чернышевский Н.Г. 1 
Тема 6. Некрасов Н.А. 9(8+1) 

Тема 7. Тютчев Ф.И. 3 
Тема 8. Фет А.А. 5(4+1) 
Тема 9. Лесков Н.С. 3 
Тема 10. Салтыков Щедрин М.Е. 5 
Тема 11. Толстой А.К. 4 
Тема 12. Толстой Л.Н. 17 (15+2) 
Тема 13. Достоевский Ф.М. 11(9+2) 
Тема 14. Чехов А.П. 8 (7+1) 
  102 

 

 

Таблица тематического распределения часов по 
Литературе в 11 классе 

Раздел 

№1. 
Введение. 1 

Раздел 2. Русская литература 20 века. 1 

Раздел 3. Писатели-реалисты начала 20 

века. 
16 (13+3) 

Тема 1  Творчество И.А.Бунина. 3 

Тема 2. Тема 2. Творчество М.Горького. 8(6+2) 

Тема 3 Тема 3. Творчество А.И.Куприна. 3 
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Тема 4 Тема 4. Творчество Л.Н.Андреева. 2(1+1) 

Раздел 4.  Серебряный век русской поэзии 16+4 

Тема 1 Тема 1. Символизм и поэты-

символисты 
4(3+1) 

Тема 2 Тема 2. Творчество А.А.Блока 6(4+2) 

Тема 3 Тема 3. Преодолевшие символизм  

Тема 4 Тема 4. Поэзия Н.С. Гумилёва 2 

Тема 5 Тема 5. Творчество 

А.А.Ахматовой. 
2 

Тема 6 Тема 6. Творчество 

М.И.Цветаевой 
3(2+1) 

Тема 7 Тема 7.«Короли смеха» из 

журнала «Сатирикон» 
 

Раздел 5. Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов. 
14+1 

Тема 1 Тема 1. Литературные 

направления и группировки в 20-е годы. 
 

Тема 2 Тема 2. Творчество 

В.В.Маяковского. 
6(5+1) 

Тема 3 Тема 3. Творчество С.А Есенина. 5 

Раздел 6. Литературный процесс 30-х – 

начала 40-х годов. 
22+3 

Тема 1 Тема 1.Духовная атмосфера 

десятилетия и её отражение в литературе. 
 

Тема 2 Тема 2. Творчество 

М.А.Шолохова. 
?(5+2) 

Тема 3 Тема 3. Творчество 

М.А.Булгакова. 
6 

Тема 4 Тема 4. Творчество 

Б.Л.Пастернака. 
4(3+1) 

Тема 5 Тема 5. Проза А.П.Платонова. 3 

Тема 6 Тема 6. Творчество В.В.Набокова. 1 
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Раздел 7  Литература периода Великой 

Отечественной войны. 
 5 

Тема 1 Тема 1. Обзор литературы периода 

Великой Отечественной войны. 
 

Тема 2 Тема 2. Поэзия А.Т.Твардовского. 2 

Тема 3 Тема 3. Поэзия Н.А.Заболоцкого. 1 

Раздел 8. Литературный процесс 50-80 гг.  12+2 

Тема 1 Тема 1. Обзор литературы 50-80 –

х гг. 
 

Тема 2 Тема 2. Проза В.М.Шукшина. 1+1 

Тема 3 Тема 3. Поэзия Н.М.Рубцова 1 

Тема 4 Тема 4. Проза В.П.Астафьева 1 

Тема 5 Тема 5. Проза В.Г.Распутина 1 

Тема 6 Тема 6. Проза А. И. Солженицына. 2+1 

Раздел 9. Новейшая русская проза и поэзия 

80-90 гг. 
5 

Всего  102 

Итого  204 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

№ Содержание урока Кол-во 

часов 

  По 

разделам 

По  

тема

м 

 Раздел 1. Введение.  1  

1 Тема 1.  К истории русской литературы 19 века.  1 

 Раздел 2. Из литературы первой половины 19 века     

 Тема 1. А.С.Пушкин.  4(3

+1) 

 

2  Образно-тематическое богатство и художественное 

совершенство пушкинской лирики. 

 1 
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3  Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворениях А.С.Пушкина (сущность поэтического 

творчества, свобода художника)                                           

 1 

4 Историческая и «частная» темы в поэме Пушкина 

«Медный всадник». Конфликт личности и государства. 

 1 

5 Р.р. Анализ стихотворения А.С.Пушкина  1 

 Тема 2. М.Ю.Лермонтов 2  

6 Глубина философской проблематики и драматизм 

звучания лирики. Мотивы одиночества, неразделённой любви, 

невостребованности поэтического дара в поэзии М.Ю. 

Лермонтова 

 1 

7 Особенности богоборческой темы в поэме «Демон» 

М.Ю.Лермонтова. 

КУБАН. Кавказ – поэтическая родина Лермонтова. 

 1 

  Тема 3. Н.В.Гоголь 5  

8  Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях». 

Тема одиночества и затерянности «маленького человека в 

большом городе. 

 1 

9 Повесть «Нос». Ирония и гротеск как приёмы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом 

мире. 

 1 

10 Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 

 1 

11 

12 

Р.р. Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя / по всему 

разделу «Из литературы первой половины 19 века» 

 2 

 Раздел 3. Литература второй половины 19 века (90часов).   

 Тема1. Введение. 1  

13 Особенности литературы и журналистики  второй 

половины 19 века. 

КУБАН. Два века кубанской литературы. 

 1 

 Тема 2. А.Н.Островский. 7 

(6+1) 

 

14  Анализ сочинения по творчеству Гоголя. Быт и нравы 

замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтёмся!». 

Конфликт, характерологическая функция героев. 

 1 

15  Изображение «затерянного мира» города Калинова в 

драме «Гроза». 

 1 

16  Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни.  

 1 

17  Трагедия совести и её разрешение в пьесе.  1 

18 Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

«Грозе». 

 1 

19 Многозначность названия пьесы, символика деталей  

специфика жанра. 

 1 

20 Драма «Гроза» в русской критике. 

Р.р. Подготовка к домашнему сочинению.   

 1 

 Р.р. Домашнее сочинение по драме А.Н.Островского   
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«Гроза» 

  Тема 3. И.А.Гончаров. 6  

21 Роман «Обломов». Быт и бытие Обломова. Отражение в 

судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни.  

  

 1 

22 Анализ сочинения по творчеству Островского.  

Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесённость 

с другими характерами. 

 1 

23  Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. 

 1 

24  Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы 

«Сон Обломова». 

 1 

25  Роман «Обломов» в русской критике. Тестовые задания 

по роману И.А.Гончарова. 

 1 

26 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по роману 

И.А.Гончарова. 

 1 

 Р.р. Домашнее сочинение по роману И.А Гончарова 

«Обломов». 

  

 Тема 3. И.С.Тургенев 10(

8+2) 

 

27 Анализ тестовой работы. Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

 1 

28  Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики 

эпохи.  Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции. 

 1 

29 Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки.    

 1 

30  Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в 

образах братьев Кирсановых. 

 1 

31 Любовная линия в романе и её место в общей 

проблематике произведения. 

 1 

32 Философские итоги романа. Смысл названия.  1 

33 Русская критика о романе и его героях.  1 

34 

35 

Р.р. Сочинение-рассуждение по роману «Отцы и дети»  2 

36  Стихотворения в прозе и их место в творчестве 

писателя. 

 1 

 Тема 4. Н.Г.Чернышевский 

 

1  

37  Анализ сочинения по творчеству  Тургенева. Роман  

«Что делать?»  как полемический отклик на роман 

И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

 1 

 Тема 5. Н.А.Некрасов 9 

(8+1) 

 

38  «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема 

Некрасова-лирика. Гражданские мотивы. 

 1 

39  Судьбы простых людей и общенациональная идея в 

лирике Некрасова разных лет. 

 1 
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40 Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

коренных сдвигов в русской жизни. 

 1 

41  Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 

приёмы построения сюжета поэмы.  

 1 

42  Представители помещичьей Руси в поэме.  1 

43  Стихия народной жизни и её яркие представители.  1 

44  Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в 

поэме. 

 1 

45 Проблема счастья и её решение в поэме.  1 

46 Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

 Р.р.Подготовка к домашнему сочинению по поэме. 

 1 

   Р.р. Домашнее  сочинение-рассуждение по поэме «Кому 

на Руси жить хорошо» 

  

 Тема 6. Ф.И.Тютчев 3  

47 «Мыслящая поэзия» Тютчева, её философская глубина и 

образная насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики. 

 1 

48  Анализ сочинения по творчеству  Некрасова. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных 

сил природы. Тема величия России. 

 1 

49 Драматизм звучания любовной лирики поэта.  1 

 Тема 7. А.А.Фет 5(4

+1) 

 

50 Эмоциональная глубина и образно-стилистическое 

богатство лирики Фета. 

 1 

51 «Культ мгновения». Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы. 

 1 

52 Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике Фета. 

 1 

53   Музыкально-мелодический принцип организации 

стиха, роль звукописи. 

 1 

54 Р.р. Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

(сочинение). 

 1 

 Тема 8. Н.С.Лесков 3  

55 Повесть «Очарованный странник». Стремление Лескова 

к созданию «монографий» народных типов. 

 1 

56 Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести.  1 

57 Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость повести. 

 1 

 Тема 9. М.Е.Салтыков-Щедрин 5  

58 «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный 

жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

 1 

59  «Медведь на воеводстве», «Богатырь». Сатирическое 

осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в щедринских сказках. 

 1 

60 Развенчание обывательской психологии, рабского начала 

в человеке в сказке «Премудрый пискарь». 

 1 

61 Приёмы сатирического воссоздания действительности.  1 
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Соотношение авторского идеала и действительности. 

62 Тестирование  по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина.   1 

 Тема 10. А.К.Толстой 4  

63  Анализ тестовой работы. Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии А.К.Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта.   

 1 

64 Радость слияния человека с природой как основной 

мотив «пейзажной» лирики поэта.   

 1 

65  Жанрово-тематическое богатство творчества 

А.К.Толстого. 

 1 

66  Проверочная работа по творчеству А.К.Толстого  1 

 Тема 11. Л.Н.Толстой 17 

(15

+2) 

 

 67  Анализ проверочной работы по творчеству 

А.К.Толстого. «Правда» войны в 

 « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого.  

КУБАН. Л.Н.Толстой на Кубани. 

 1 

68 Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского  романа-эпопеи . 

 1 

69 Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе.   

 1 

70  Критическое изображение высшего света в романе.  1 

71  Противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев. 

 1 

72 Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского. 

 1 

73  Сложность и противоречивость жизненного пути Пьера 

Безухова. 

 1 

74  «Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых и семьи-имитации. 

 1 

75  Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой  и Марьи Болконской. 

 1 

76 «Мысль народная»  как идейно-художественная основа 

толстовского эпоса. Изображение войны 1812 г. 

 1 

77  Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в 

свете авторской концепции личности в истории. 

 1 

78 Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». 

 1 

79 Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной 

войны»   в романе. 

 1 

80 Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. 

 1 

81 Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

 1 

82 

83 

Р.р.Сочинение по роману Л.Н.Толстого.  2 

 Тема 12. Ф.М.Достоевский. 11(  
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9+2) 

84 Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в 

«зеркале» идеологического романа. КУБАН. Ю.Селезнёв. 

«Великая надежда Достоевского».   

 1 

85  Анализ сочинения по творчеству  Толстого. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. 

 1 

86 Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов социума. 

 1 

87 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. 

 1 

88 Теория  Раскольникова   и идейные «двойники» героя.  1 

89 Раскольников и «вечная Сонечка».  1 

90  Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия.  1 

91 Нравственно-философский  смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. 

 1 

92 Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.  1 

93 

94 

Сочинение- рассуждение  по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 2 

 Тема 13. А.П.Чехов 6  

95  Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе Чехова. 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах «Человек в 

футляре», «Крыжовник» и др. 

  

 1 

96 Анализ сочинения по творчеству  Достоевского. 

Отличительные черты чеховской прозы. 

 1 

97 Новаторство Чехова-драматурга.  Особенности сюжета в 

комедии «Вишнёвый сад».  Лирическое и драматическое 

начала. 

 1 

98 Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада.    1 

99 Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. 

 1 

100 Функция ремарок, звука и цвета. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. Тестирование по комедии. 

 1 

101 Итоговое контрольное сочинение.  1 

102  Анализ сочинения. Рекомендации для летнего чтения.  1 

 

 

Родная (русская) литература 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Реализация программы способствует достижению личностных результатов: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир». 

 

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов:  

 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
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 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная русская 

литература" 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, 

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

-        в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так 

и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

-        в устной форме, а также в письменной форме  использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-        в устной и письменной форме   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 созданного художественного мира произведения; 

-    обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-

родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

-   определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать 

их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости. 

-   анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет 

структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, 

противопоставлений в системе образов 

персонажей и пр.); 
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-   анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки 

зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

-        осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-        анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

-       анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

-        анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст; 

—       узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

—       узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

—       узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой; 

—        анализировать произведения современной литературы; 

—       рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

—        свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

11 класс 

 Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, 

я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала). 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 
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Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятскиешлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

А.А. Фадеев   

Романы  «Молодая гвардия» 

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в 

поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый 

Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новыеробинзоны» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 11 класса С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема раздела 

 

Количеств

о часов 

1 Личность 3 

2 Личность и семья 3 
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3 Личность – общество – государство 4 

4 Личность – природа – цивилизация 3 

5 Личность – история – современность 3 

 Резерв 1 

 

Календарно-тематическое планирование по родной русской литературе 

для 11 класса 

17 часов, 0.5  часа в неделю 
 

Тема раздела 

учебного курса 

№ Тема урока 

Личность 1 Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В. Брюсова 

(Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи природы...»,  «Неколебимой истине...», 

«Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», 

«Я») 

Человек перед судом своей совести Г.Н. Щербаковой  «Вам и 

не снилось». 

 2 Судьба человека, становление личности конфликт долга и 

чести в поэзии Б.А. Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова 

 3 Детство, отрочество, личность и мир в рассказе Ю.П. Казакова 

«Во сне ты горько плакал» 

Личность и семья 4 Семейные и родственные отношения в повести Е.И.  

Носова «Усвятскиешлемоносцы» 

 5 Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова 

«Обмен» 

 6 Мужчина, женщина, ребенок в семье, любовь и доверие 

в жизни человека: пьеса А.Н. Арбузова «Жестокие игры» 

Личность – 

общество – 

государство 

7 А.А. Фадеев    «Молодая гвардия»: 

влияние социальной среды на личность человека 
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 8 Гражданственность и патриотизм как национальные 

ценности в повести Э.Веркина«Облачный полк» 

 9 В.С. Маканин «Кавказский пленный»: человек и 

государственная система 

 10 Законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология в романе З. Прилепина «Санькя» 

Личность – 

природа – 

цивилизация 

11 Н.А. Заболоцкий: основные темы и проблемы лирики 

(Стихотворения:«В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», «Лицо коня», 

«Метаморфозы».«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», 

«Я не ищу гармонии в природе…») 

 12 Человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова (Стихотворения:«В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи») 

 13 Комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые 

робинзоны» 

 

Личность – 

история – 

современность 

14 Роль личности в истории, свобода человека в условиях 

абсолютной несвободы в романе Ю.О. Домбровского 

«Факультет ненужных вещей» 

 15 Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова  «Пара 

гнедых» 

 16 Вечное и исторически обусловленное в жизни человека 

и в культуре: В.Ф Тендряков  «Хлеб для собаки» 

 

 17 Резерв  
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Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 
Введение 

Рабочая программа по учебному предмету « Иностранный язык » (базовый уровень 

изучения) разработана в соответствии с нормативными актами: 

 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Положение «О рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ( модуля) в 

МАОУ СМР «Сямженская СШ» в соответствии с ФГОС», приказ №116 от 29.08.2017 

  - Авторской рабочей программы. Английский язык. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013. - 

(Rainbow English).  

- Учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный английский),  авт. 

Афанасьева О.В.,  Михеева И.В., Баранова К. М. изд. – М.:Дрофа, 2018. 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

         1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

 

 1.2. Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 
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Универсальные учебные действия:  

 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.3. Предметные результаты:  
 

Выпускник научится – базовый уровень:   

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
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 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; 
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– 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); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
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– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень:   

 

- Коммуникативные умения 

 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
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Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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2) Содержание учебного предмета (204 часа) 

 

10 класс (102ч.) 

 

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 



189 

 

 

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. 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 
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коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (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».  

  

Предметное содержание речи 

 

Тема Количество 

часов (102ч.) 

Содержание тематического модуля 

 

Блок 1. 

(Unit 1) 

В гармонии с собой. 

(In Harmony with 

Yourself) 

Уроки 1-12 

 

24  

 

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.  
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Блок 2. 

(Unit 2) 

В гармонии с 

другими. 

(In Harmony with 

Others). 

Уроки 13-24 

 

24 

 

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 

прощения. Значимость денег в жизни индивида. 

Британская королевская семья. Члены королевской 

семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, её обязанности 

и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы 

II. 

 

 

Блок 3. 

(Unit 3) 

В гармонии с 

природой. 

(In Harmony with 

Nature). 

Уроки 25-37 

 

27 

 

Россия – страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. 

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 
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организации и движения.   

 

 

Блок 4. 

(Unit 4) 

В гармонии с 

миром. 

(In Harmony with the 

World). 

Уроки 38-50 

 

27 

 

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. 

 

 

11 класс (102ч) 

 

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, 
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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. 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).  
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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. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(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. 
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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».  

  

Предметное содержание речи 

  

Тема Количество 

часов (102ч.) 

Содержание тематического модуля 

 

Блок 1. 

(Unit 1) 

Шаги в карьере. 

(Steps to Your 

Career) 

Уроки 1-10 

 

24 

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 

Великобритании. Университетское образование. 

Университеты Великобритании и России. Степени 

бакалавра и магистра.  «Предуниверситетский год». 

Изучение английского языка. Варианты 

английского языка наших дней.  

 

 

Блок 2. 

(Unit 2) 

Шаги к пониманию 

культуры. 

(Steps to 

Understanding 

Culture). 

Уроки 11-20 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Символика четырёх 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 архитекторы, 

композиторы, музыканты и поп-звёзды. Театр и 

кино как значимые части культуры.  

 

 

 

Блок 3. 

(Unit 3) 

Шаги к 

эффективной 

коммуникации. 

(Steps to Effective 

Communication). 

Уроки 21-30 

 

27 

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 учёные 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 

учёных в развитие научного прогресса. Кооперация 

различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить 

развитие научной мысли и прогресса в отдельном 

регионе – американские эмиши (the Amish).   

  

Блок 4. 

(Unit 4) 

Шаги к будущему. 

(Steps to the future). 

 

27 

Процесс глобализации в современном мире, 

угроза потери национальной идентичности. Угроза 

распространения монокультуры во всех частях 

света. Место роботов и иных механических 
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Уроки 31-40 «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. Молодёжь и мир будущего. 

Статус английского языка в наши дни и обществе 

будущего. Возможные изменения личности 

человека в обществе будущего.  

 

 

3.) Тематическое планирование по предмету английский язык. 

 

Тематическое планирование 10 класс. 

102 часа 

№ 

п/п 

Тема урока Сроки 

I полугодие (48 часов) 

В гармонии с собой. 

(In Harmony with Yourself) 

24 часа 

 

1 Как мы выглядим и чего мы хотим. Имена 

прилагательные для описания характера. 

1 неделя 

2 Имена прилагательные для описания характера. 

СтруктураI’d rather.  

1 неделя 
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3 Описание качеств личности. Структуры would rather и 

had better.  

1 неделя 

4 Грамматические времена Present Simple и Present 

Progressive. Повторение. 

2 неделя 

5 Основные сведения о себе. Образование времён Present 

Simple и Present Progressive. Повторение.  

2 неделя 

6 Описание внешности. Образование новых слов путём 

сокращения. 

2 неделя 

7 Описание внешности. Образование новых слов путём 

сокращения.  

3 неделя 

8 Новые факты использования времён Present Simple и 

Present Progressive.  

3 неделя 

9 Фразы для описания человеческих эмоций.  

 

3 неделя 

10 Грамматические времена Past Simple, Past Progressive. 

Повторение.  

4 неделя 

11 Чтение отрывка из романа Л.М. Олкотт «Четыре 

сестры».  

4 неделя 

12 Новые факты использования времён Past Progressive и 

Past Simple.  

4 неделя 

13 Любимые занятия и увлечения. Образование сложных 

прилагательных.  

5 неделя 

14 Грамматические времена Future Simple. Повторение.  5 неделя 

15 Образование сложных имён прилагательных. 5 неделя 

16 Грамматическое время Future-in-the-past. Повторение.  6 неделя 

17 Быть счастливым. Фразовый глагол с ядерным 

элементом beat.  

6 неделя 

18 Грамматические времена Present Perfect и Present Perfect 

Progressive. Повторение.  

6 неделя 

19 Забота о здоровье и физической форме. Фразы 

сочувствия и поддержки.  

7 неделя 

20 Грамматические времена Past Perfect и Past Perfect 

Progressive. 

7 неделя 
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21-22 Повторение материала, изученного по теме Блока 1 «В 

гармонии с собой».  

7 неделя 

8 неделя 

23 Контрольная работа по теме: «В гармонии с собой».  8 неделя 

24 Работа над ошибками.  8 неделя 

В гармонии с другими. 

(In Harmony with Others) 

24 часов 

 

25-26 Друзья и их роль в нашей жизни.  

 

9 неделя 

27 

 

Дружба. Образование новых слов путём изменения 

места ударения.  

9 неделя 

28 

 

Новые факты употребления времён Past Simple и Present 

Perfect.  

10 неделя 

29 

 

Отношения в семье.  10 неделя 

30 Работа над текстом «Мы обе обычные девочки – 

подростки». 

10 неделя 

31 

 

Необходимые качества хорошего ребёнка. 

 

11 неделя 

32 

 

Формы пассивного залога. 

 

11 неделя 

33 

 

Формы пассивного залога. 

 

11 неделя 

34 

 

Родственные отношения. Политически корректные 

слова. 

12 неделя 

35 

 

Обязанности по дому. Различие глаголов to do/to make.  12 неделя 

36 

 

Длительные формы пассивного залога. 12 неделя 

37 

 

Домашний уклад.  13 неделя 

38 Совершенные формы пассивного залога. 13 неделя 

39 Семейный бюджет.  13 неделя 
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40 Пассивный залог. Обобщение. 14 неделя 

41 

 

Британская королевская семья. Британские 

престолонаследники.  

14 неделя 

42 

 

Фразовый глагол с ядерным компонентом sign.  14 неделя 

43 Викторианские времена в Британии.  15 неделя 

44 Различие существительных accident/incident, as/like. 15 неделя 

45-46 

 

Повторение материала, изученного по теме Блока 2 «В 

гармонии с другими». 

15 неделя 

16 неделя 

47 

 

Контрольная работа по теме: «В гармонии с другими». 16 неделя 

48 

 

Работа над ошибками.  16 неделя 

II полугодие (54 часа) 

В гармонии с природой. 

(In Harmony with Nature) 

(27часов) 

 

49 

 

Дикая природа.  17 неделя 

50 Пассивные структуры с инфинитивом. Единица very. 17 неделя 

51 

 

Употребление неопределённого и определённого 

артикля с именем сущ.  

17 неделя 

52 Жизнь в городе и селе. Артикли с именами 

существительными. 

18 неделя 

53 

 

Пассивные структуры типа James is said…, They are 

known… . 

18 неделя 

54-55 

 

Существительные-синонимы comfortable/ 

convenient, to visit/to attend. 

18 неделя 

19 неделя 

56 

 

Животный мир. Образование имён прилагательных, 

обозначающих части света.  

19 неделя 

57 Флора и фауна России. Употребление артиклей с 

географическими названиями.  

19 неделя 
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58 

 

Защита дикой природы. Национальный фонд защиты 

природы в Британии. 

20 неделя 

59 

 

Употребление определённого артикля с 

географическими названиями.  

20 неделя 

60 

 

Идиоматические выражения типа as brave as a line.  20 неделя 

61 

 

Употребление неопределённого артикля с именами 

существительными. 

21 неделя 

62 

 

Загрязнение окружающей среды. Определённый артикль 

the.  

21 неделя 

63 

 

Защита окружающей среды. Определённый артикль the. 21 неделя 

64 

 

Экологические проблемы. Фразовый глагол с ядерным 

элементом cut.  

22 неделя 

65 

 

Употребление артиклей с существительными, 

обозначающими трапезу.  

22 неделя 

66 

 

Редкие виды животных. Защита животных.  

 

22 неделя 

67 

 

Защита животных. Фразы ободрения. 

 

23 неделя 

68 

 

Экологические проблемы  и катастрофы. Организации 

по защите природы. 

23 неделя 

69 

 

Экология. Существительные-синонимы scenery/view. 23 неделя 

70-71 

 

Наша среда обитания. 

 

24 неделя 

 

72-73 

 

Повторение материала, изученного по теме Блока 3 «В 

гармонии с природой». 

24 неделя 

25 неделя 

74 

 

Контрольная работа по теме: «В гармонии с природой». 25 неделя 

75 

 

Работа над ошибками.  25 неделя 

В гармонии с миром.  



202 

 

 

(In Harmony with World) 

27 часа 

76 

 

Почему люди путешествуют. Cинонимы trip/journey/ 

travel/voyage. 

26 неделя 

77 

 

Путешествия. Английские причастия Participle I и 

Participle II. 

26 неделя 

78 Путешествия.  26 неделя 

79 Прилагательные-синонимы sick/ill. 27 неделя 

80 Путешествие по воде.  27 неделя 

81 Вопросительные предложения. 27 неделя 

82 

 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов.  28 неделя 

83 

 

Особенности употребления некоторых имён 

прилагательных. 

28 неделя 

84 

 

Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы.  28 неделя 

85 

 

В аэропорту. Модальные глаголы, особенности их 

употребления. 

29 неделя 

86 Гостиницы. Типы гостиниц.  29 неделя 

87 Модальные глаголы. 29 неделя 

88 

 

Поведение в незнакомом городе. 30 неделя 

89 

 

Модальные глаголы с продолженным или перфектным 

инфинитивом. 

30 неделя 

90 

 

Покупки в магазинах. Фразовый глагол с ядерным 

элементом set.  

30 неделя 

91 

 

Модальные глаголы can(could), may(might) для 

выражения просьбы и предложения.  

31 неделя 

92 

 

Прилагательные-синонимы beautiful/ 

handsome/ pretty.  

31 неделя 

93 

 

Марко Поло – великий путешественник. Идиомы, 

содержащие существительное world.  

31 неделя 

94 Путешествия. Модальные глаголы ought(to), be(to), 32 неделя 
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 needn’t.  

95 

 

Путешествия.  32 неделя 

96 Различие отдельных модальных глаголов по смыслу. 32 неделя 

97-98 

 

Повторение материала, изученного по теме Блока 4 «В 

гармонии с миром». 

33 неделя 

99 

 

Контрольная работа по теме: «В гармонии с миром».  33 неделя 

100 

 

Повторение всего изученного материала. 

 

34 неделя 

101 

 

Итоговая контрольная работа 

 

34 неделя 

102 

 

Работа над ошибками.  34 неделя 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

102 часа 

№ 

п/п 

урока 

 

Тема урока Сроки  

I полугодие (48 часов) 

Шаги в твоей карьере 

(Steps to Your Career) 

24 часа 

 

 

1 Популярные профессии.  1 неделя 

2 Конструкция have (has) sth done и использование её в 

речи. 

1 неделя 

3 Модели для образования названий профессий. 1 неделя 

4 Различие между синонимами job/ profession/ occupation/ 

career. 

2 неделя 

5 Выбор профессии.  2 неделя 

6 Использование единиц either и neither. Конструкции 

neither …nor, either…or. 

2 неделя 

7 Образование в Великобритании. Союз whether. 3 неделя 

8 Образование в Великобритании. Союз whether. 3 неделя 

9 Ведущие университеты Великобритании. 

 

3 неделя 

10 Различие в использовании неопределённых 

местоимений nobody, no one, none. 

4 неделя 

11 Ведущие университеты России. 

 

4 неделя 

12-13 Различие в использовании единиц either/any, 

neither/none, nobody, no one. 

4 неделя 

5 неделя 

14 Мой собственный путь.  5 неделя 

15 Фразовый глагол с ядерным элементом call. 5 неделя 

16 Мой собственный путь.  6 неделя 
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17 Метафоры. 

 

6 неделя 

18 Слова-связки although, however, besides, actually, 

eventually, nevertheless, и др. 

6 неделя 

19 Необходимые качества для различной 

профессиональной деятельности. 

7 неделя 

20 Претворение мечты в жизнь. 

 

7 неделя 

21-22 Повторение материала, изученного по теме Блока 1 

«Шаги к твоей карьере». 

7 неделя 

8 неделя 

23 Контрольная работа по теме: «Шаги в твоей карьере». 8 неделя 

24 Работа над ошибками.  

 

8 неделя 

Шаги к пониманию культуры 

(Steps to Understanding Culture) 

24 часов 

 

25 

 

Литература и музыка.  

 

9 неделя 

26 

 

Существительные, заимствованные из греческого языка 

и латыни. 

9 неделя 

27 

 

Британские и американские традиции и обычаи. 

 

9 неделя 

28-29 

 

Специфические случаи употребления притяжательного 

падежа. 

10 неделя 

30 

 

Ценности и убеждения.  10 неделя 

31 Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 11 неделя 

32 Принятые нормы поведения в обществе.  11 неделя 

33 Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 11неделя 

34 

 

Проблемы толерантности, свободы и независимости. 

 

12неделя 

35 

 

Фразовый глагол с ядерным элементом speak.  12 неделя 
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36 

  

Литература.  12 неделя 

37 Идиомы с «Цветовым компонентом». 13 неделя 

 38 

 

Музеи и картинные галереи. 

 

13 неделя 

39 

 

Употребление артиклей с собственными именами, 

обозначающими людей. 

13 неделя 

40-41 

 

Музыка, театр, кино. 

 

14 неделя 

42 

 

Изобразительное искусство.  14 неделя 

43 Идиомы. 

 

15 неделя 

44 

 

Принятые нормы поведения в обществе. 

 

15 неделя 

45-46 

 

Повторение материала, изученного по теме Блока 2 

«Шаги к пониманию культуры» 

15 неделя 

16 неделя 

47 

 

Контрольная работа по теме: «Шаги к пониманию 

культуры». 

16 неделя 

48 Работа над ошибками.  16 неделя 

 

Шаги к эффективной коммуникации. 

(Steps to Effective Communication) 

27часов 

 

49 Технологический процесс – «за» и «против». 

 

17 неделя 

50 Технологический процесс – «за» и «против». 

 

17 неделя 

51 Английские наречия. 17 неделя 

52 Лексические единицы thing и stuff.  

 

18 неделя 

53-54 Степени сравнения наречий. 

 

18 неделя 
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55 

 

Новая технологическая революция.  19 неделя 

56 

 

Степени сравнения наречий-исключений. 

 

19 неделя 

57 

 

Великие изобретения и открытия.  

 

19 неделя 

58-59 

 

Значения наречий с морфемой –ly (high-highly, и др.). 20 неделя 

60 

 

Великие учёные и их изобретения. 

 

20 неделя 

61 

 

Различие синонимов hire-rent, scientist-scholar, sink-

drown. 

21 неделя 

62 

 

Многозначное наречие badly.  

 

21 неделя 

63 

 

Великие изобретения и открытия. 

Фразовый глагол с ядерным элементом pick. 

21 неделя 

64 

 

Некоторые особенности использования и наименования 

чисел. 

22 неделя 

65 

 

Изменения в жизни людей, связанные с развитием науки 

и техники. 

22 неделя 

66 

 

Синонимы глагола to make. 22 неделя 

67 

 

Особенности использования и наименования чисел.  23 неделя 

68-69 

 

Средства массовой информации сегодня. 23 неделя 

70-71 

 

Мир коммуникации.  

 

24 неделя 

72-73 

 

Повторение материала, изученного по теме Блока 3 

«Шаги к эффективной коммуникации». 

24 неделя 

25 неделя 

74 

 

Контрольная работа по теме: «Шаги к эффективной 

коммуникации». 

 

25 неделя 
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75 

 

Работа над ошибками.  25 неделя 

Шаги к будущему. 

(Steps to the Future) 

27 часа 

 

76 

 

Проблемы глобализации.  

 

26 неделя 

77-78 

 

Английские идиомы с инфинитивом или герундием в их 

составе. 

26 неделя 

79 

 

Проблема искусственного интеллекта.  27 неделя 

80 Английские идиомы с инфинитивом или герундием в их 

составе. 

27 неделя 

81 

 

Различие синонимов pay/payment, wage, salary, fee. 

 

27 неделя 

82 

 

Инфинитив и герундий.  

 

28 неделя 

83-84 

 

Глаголы-синонимы to get/to gain/to win. 

 

28 неделя 

85 

 

Структурные и смысловые особенности глаголов to offer 

и to suggest. 

29 неделя 

86 

  

Будущее планеты.  29 неделя 

87 Сложное дополнение (Complex Object). Повторение. 29 неделя 

88 

 

Покорение космоса.   30 неделя 

89 «Ложные друзья переводчика». 30 неделя 

90 

 

Сослагательное наклонение. 

 

30 неделя 

91 

 

Земля и её население.  31 неделя 

92 Сослагательное наклонение. 

 

31 неделя 
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93 

 

Будущее планеты.  31 неделя 

94 Сослагательное наклонение. 

 

32 неделя 

95-96 

 

Язык будущих поколений.  

 

32 неделя 

97-98 

 

Повторение материала, изученного по теме Блока 4 

«Шаги в будущее».  

33 неделя 

99 

 

Контрольная работа по теме: «Шаги в будущее». 33 неделя 

100 

 

Повторение всего изученного материала. 

 

34 неделя 

101 

 

Итоговая контрольная работа 

 

34 неделя 

102 

 

Работа над ошибками. 

 

34 неделя 
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Иностранный язык (немецкий) (базовый уровень) 

Введение 

    Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 классов  разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

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

( с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       

одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методических комплектов 

(УМК): 

1. «Немецкий язык. 10 класс»: 
Учебник, авторы И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А. Лытаева, 

Рабочая тетрадь, авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева, 

Аудиоматериалы к учебнику и рабочей тетради; 

2. «Немецкий язык. 11 класс», в который входят: 
Учебник, авторы И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, Л.В.Садомова, М.А. Лытаева 

Рабочая тетрадь, авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.И Рыжова, М.А. Лытаева 

Аудиоматериалы к учебнику и рабочей тетради 

1)Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

 

                                            Личностные результаты 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям, 

государственной символике, родному языку, России; 

- преставления о культурных ценностях национальной культуры; 

- опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру; 

- знание прав и обязанностей человека и гражданина. 
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2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- знание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических 

норм взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур. 

                                               Метапредметные результаты 

1.Развитие коммуникативных способностей учащихся,  умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативных задач,  путем 

использования сведений из других предметных областей. 

2.Раширение лингвистического кругозора. 

3.Формирование мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком в 

будущей профессиональной деятельности. 

                                           Предметные  результаты. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник  научится: 

 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
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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. 

Письменная речь 

      Выпускник научится: 

– 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 
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– 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; 

 

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 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– 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. 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки немецкого 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. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени; 

- употреблять в речи страдательный залог. 

 

2) Содержание учебного предмета (204 часа) 

10 класс – 102 часа 
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№

п/п 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

1 

 

1.Знакомство с УМК. 

Несколько лет мы 

изучаем немецкий язык. Что мы 

уже знаем?  

Германия. Берлин и его 

достопримечательности. Что 

мы можем рассказать о России? 

У каждого народа свои 

особенности. Что значит 

школьный обмен? В опасности 

ли немецкий язык? 

Познакомиться с учебником, задачами 

обучения. Уметь эффективно использовать 

УМК И. Л. Бим «Немецкий язык. 10 класс» для 

изучения ИЯ. Уметь работать с картой 

Германии, заполнять ее необходимыми данны-

ми, рассказывать о географическом положении 

страны, федеральном устройстве, особенностях 

ландшафта, крупных городах. Уметь 

рассказывать о политическом устройстве 

страны, знаменитых немецких ученых и 

изобретателях, выполнять упражнения в ра-

бочей тетради. Уметь читать с полным 

пониманием прочитанного текст страноведче-

ского характера с предварительно снятыми 

трудностями, выполнить задания после текста, 

рассказывать о Берлине. Уметь читать с 

полным пониманием прочитанного текст 

страноведческого характера с предварительно 

снятыми трудностями, выполнить задания 

после текста, рассказывать о не-

мецкоговорящих странах, проблемах 

современного немецкого языка. Уметь читать с 

полным пониманием прочитанного текст 

страноведческого характера, выполнить 

задания после текста, рассказывать о 

Франкфурте-на-Майне. Уметь выполнять про-

ектную работу, используя памятку на с. 13-14 

как руководство к действию. Уметь 

самостоятельно семантизировать новую 

лексику с опорой на контекст и по слово-

образовательным элементам, употреблять 

данную лексику в речи, ответах на вопросы. 

Уметь отвечать устно на поставленные вопро-

сы о себе, своих интересах и увлечениях, своей 

семье, родном городе и стране, давать на них 

развернутые ответы, рассказывать о себе, 

своих интересах, своей стране, своем городе, 

инсценировать диалоги. 

Уметь читать с полным пониманием 
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прочитанного текст страноведческого 

характера, выполнять задания после текста, 

рассказывать о любимых местах отдыха в 

Германии. Уметь образовывать и употреблять 

в речи Prasens, Prateritum Passiv, работать с 

текстами, содержащими пассив, уметь 

распознавать его, определять видовременные 

формы. 

Уметь образовывать и употреблять 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv, 

работать с текстами, содержащими пассив, 

уметь распознавать его, определять 

видовременные формы. Уметь употреблять 

грамматическую форму «пассив» в различных 

речевых ситуациях, читать текст с полным по-

ниманием содержания, выполнять задания по-

сле текста. Уметь получать страноведческую 

информацию из видео, выполнять тестовые 

задания к нему. Уметь воспринимать тексты на 

слух с пониманием основного содержания, 

выделять главное и заданное по материалу 

услышанного, выполнять контрольно-

проверочные задания после прослушивания. 

Уметь воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, выделяя 

главное и заданное по материалу услышанного, 

выполнять контрольно-проверочные задания 

после прослушивания. Уметь употреблять 

новую лексику в монологической речи, строить 

высказывания о родном городе, писать письмо, 

рассказывая другу о городе. Соблюдать 

правила написания письма. Уметь 

воспринимать диалоги на слух с пониманием 

основного содержания. Выразительно читать 

диалоги, составлять диалоги по образцу и 

инсценировать их. Уметь читать тексты, 

содержащие страноведческую информацию. С 

пониманием основного содержания. 

Выполнять послетекстовые задания, 

активизировать употребление изученного 

лексического материала в устной речи, 
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проводить опрос и оформлять результаты 

опроса в форме коллажа. Уметь читать тексты, 

содержащие страноведческую информацию, с 

пониманием основного содержания, выполнять 

послетекстовые задания, активизировать 

употребление изученного лексического 

материала в устной речи, рассказать о 

немецких городах. Уметь читать тексты с 

пониманием основного содержания, выполнять 

послетекстовые задания, рассказывать о 

Москве с опорой на ассоциограмму, 

употреблять лексику по теме «Москва». Уметь 

читать с полным пониманием прочитанного 

текст страноведческого характера, выполнять 

задания после текста, рассказывать о немецком 

национальном характере. Умение применять 

полученные ЗУН в новых ситуациях для 

решения коммуникативных задач. Уметь 

выполнять тестовые задания, составленные по 

аналогии с заданиями ЕГЭ. Применять ЗУН, 

полученные при изучении темы, в устных и 

письменных сообщениях. Умение находить у 

себя ошибки, анализировать и исправлять их. 

2 II. Ученический обмен – 

международный молодежный 

проект. Вы хотите приять 

участие? 

Ученический обмен. Что 

мы об этом знаем? Немецкие 

школьники, живущие в России 

по обмену. Молодежный форум 

«Вместе в 21век». Переписка по 

интернету. Международные 

молодежные проекты, связанные 

с охраной окружающей среды. 

Умение читать небольшие по объёму 

тексты с опорой на сноски-комментарии и 

обмениваться информацией в группах, 

выполнять задания к тексту. Работать в 

группах. 

Умение читать текст типа интервью с 

пониманием основного содержания, находить в 

нем информацию о различиях систем об-

разования в Германии и России. Умение читать 

текст с полным пониманием содержания, 

отвечать на вопросы к тексту, 

совершенствовать технику чтения. 

Умение читать текст с полным 

пониманием содержания, отвечать на вопросы 

к тексту, пересказывать текст с опорой на 

ключевые слова. 

Умение читать текст с полным 
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пониманием содержания, обсуждать мнения 

немецких и русских школьников, выражать 

собственное мнение по проблеме. Умение 

читать тексты с опорой на сноски-комментарии 

и обмениваться информацией в группах, 

выполнять задания к тексту. Работать в 

группах. Уметь самостоятельно определять 

значение новой лексики с опорой на контекст и 

по словообразовательным элементам, 

употреблять данную лексику в речи, ответах на 

вопросы, читать с полным пониманием 

прочитанного, пользуясь сносками, словарём, 

языковой догадкой. Уметь читать текст с 

пониманием основного содержания, находить в 

нём информацию, необходимую для 

заполнения таблицы, формулировать своё 

суждение по содержанию прочитанного, 

употреблять пройденный лексический 

материал в устной речи. Умение читать тексты 

с полным пониманием содержания, отвечать на 

вопросы к тексту, писать письма. Умение 

образовывать и употреблять в речи причастие 

1, выполнять грамматические задания по 

правильному употреблению и переводу 

причастий. Умение образовывать и 

употреблять в речи причастие 2, выполнять 

грамматические задания по правильному упот-

реблению и переводу причастий. Умение 

находить в тексте и правильно переводить 

распространенные определения с причастием1 

и причастием 2, выполнять устные и 

письменные задания. 

Умение воспринимать интервью на слух 

с пониманием основного содержания, выделять 

главное и заданное по материалу услышанного, 

выполнять контрольно-проверочные задания 

после прослушивания. Умение воспринимать 

текст на слух, высказываться на основе про-

слушанного, заполнять таблицу. Умение 

читать тексты в виде письма с полным 

пониманием содержания, отвечать на вопросы 
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к тексту, писать письма. Умение читать тексты 

с пониманием основного содержания, находить 

в них информацию, необходимую для 

заполнения ассоциограммы. Выполнения теста. 

Умение обсуждать в группах вопросы 

подготовки к поездке в страну изучаемого 

языка, представлять результаты обсуждения. 

Умение рассказать иностранцу о 

достопримечательностях своей страны, города, 

участвовать в ролевой игре. Умение читать и 

воспринимать на слух тексты. Выделять 

главное и заданное по материалу услышанного 

и прочитанного, выполнять контрольно-

проверочные задания после прослушивания. 

Умение заполнять анкету для поездки на 

языковые курсы. Умение читать тексты с 

пониманием основного содержания, находить в 

нем информацию, необходимую для 

заполнения таблицы, ассоциограммы, форму-

лировать свое суждение по содержанию прочи-

танного. Умение применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях для решения КЗ. Умение 

выполнять тестовые задания, составленные по 

аналогии с заданиями ЕГЭ, применять ЗУН, 

полученные при изучении темы, в устных и 

письменных сообщениях. Умение находить у 

себя ошибки, анализировать и исправлять их, 

презентовать и защищать проекты. 

3 III. Дружба, любовь – 

приносят всегда только счастье?  

Мнения подростков о 

любви и дружбе. М. Преслер 

«Горький шоколад» Как 

сохранить дружбу? «О, 

проклятие» 

К.Ностлингер. Журнал «Браво». 

«Дружба без границ» - 

Проектные работы. 

Умение читать текст с полным 

пониманием прочитанного, выполнять 

послетекстовые задания, проявлять языковую 

догадку при понимании новых слов и 

выражений, уметь объяснять их значение, 

приводя синонимы на немецком языке. Умение 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного, читать в хорошем темпе, с 

правильной фонетикой, выполнять задания по 

проверке глубины понимания содержания 

текста. Умение обмениваться информацией на 

базе прочитанного материала и вновь 

изученной лексики, работать в группах и 
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парах, обсуждая проблематику текстов. 

Умение читать художественный текст с 

основным охватом содержания, выполнять 

задания по уточнению содержания текста, 

пользоваться немецко-русским словарём, уметь 

анализировать текст, обсуждать его 

содержание. Умение выражать своё отношение 

к прочитанному и аргументировать его 

примерами из текста, давать характеристику 

действующим лицам. Умение использовать 

полученные знания, умения и навыки для 

решения практических задач. Выполнения 

проектов. Умение семантизировать и 

употреблять новую лексику в различных 

словосочетаниях, выполнять задания в РТ. 

Умение употреблять новую лексику, 

сложноподчиненные предложения в различных 

речевых ситуациях. Умение употреблять 

сложные существительные, новую лексику, 

сложноподчиненные предложения в разных 

речевых ситуациях, устной речи. 

Выполнять лексико-грамматические 

упражнения. Умение употреблять конъюнктив 

1 в различных ситуациях, работать с 

грамматическими таблицами по теме, строить 

предложения с глаголами в форме конъюнктив 

1, уметь распознавать его в тексте, правильно 

переводить. Умение употреблять конъюнктив 2 

в различных ситуациях, работать с 

грамматическими таблицами по теме, строить 

предложения с глаголами в форме конъюнктив 

2. Уметь распознавать его в тексте, правильно 

переводить, выполнять тренировочные 

грамматические задания по теме. Уметь 

употреблять конъюнктив в различных 

ситуациях, работать с грамматическими 

таблицами по теме, строить предложения с 

глаголами в форме конъюнктив. Умение 

применять полученные ЗУН в ситуациях 

контроля. 

Умение воспринимать текст на слух с 
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пониманием основного содержания, выделять 

главное и выполнять контрольно-проверочные 

задания. Умение воспринимать текст на слух с 

пониманием основного содержания, выделять 

главное и выполнять контрольно-проверочные 

задания. 

Умение, пользуясь лексикой темы, 

обсуждать проблематику сюжетов из ранее 

прочитанных текстов, дискутировать, 

высказывать и отстаивать свое мнение. 

Умение употреблять изученный 

лексико-грамматический материал в устной 

речи, высказывать свое суждение, писать 

любовные письма. Умение читать художе-

ственный текст с основным охватом содер-

жания, выполнять задания по уточнению 

содержания текста, пользоваться немецко-

русским словарём, уметь анализировать текст, 

обсуждать его содержание. Уметь рассказывать 

о проблемах современной молодёжи, 

связанных с научно-техническим прогрессом, о 

собственном опыте, составлять рассказ с 

опорой на картинки, языковые и речевые 

образцы. Уметь читать публицистические 

тексты с пониманием основного содержания. 

Используя словарь, сноски и комментарии, 

высказываться на базе прочитанного. Умение 

рассказать о своём друге, письменно 

переводить стихотворение, пытаясь сохранить 

смысл, сделать это по возможности в рифму. 

Умение применять полученные ЗУН в новых 

ситуациях для решения КЗ. Умение выполнять 

тестовые контрольные задания, составленные 

по образцу ЕГЭ. Умение находить у себя 

ошибки, анализировать и исправлять их, 

презентовать и защищать проекты. 

4 IV.Искусство приходит от 

умения. А музыка?  

Изобразительное 

искусство. Как возникли музыка 

Умение читать текст с пониманием 

основного содержания прочитанного, 

выполнять послетекстовые задания, 

письменные упражнения в РТ. Умение читать 

текст с пониманием основного содержания 
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и танцы? Музыка в Германии. 

Какие мы знаем музыкальные 

инструменты. Молодежный 

журнал «Юма». Различные 

музыкальные направления. Как 

относятся молодые люди к 

классической музыке. 

прочитанного, выполнять послетекстовые 

задания, обмениваться информацией о 

прочитанном. Умение читать текст с 

пониманием основного содержания 

прочитанного, выполнять послетекстовые 

задания по проверке понимания прочитанного, 

отвечать на вопросы, выражать своё мнение. 

Умение читать текст с пониманием основного 

содержания прочитанного, выполнять 

послетекстовые задания, обмениваться 

информацией о прочитанном. Умение читать 

текст с пониманием основного содержания 

прочитанного, выполнять послетекстовые 

задания, выполнять задания по проверке 

понимания прочитанного, отвечать на вопросы, 

выражать своё мнение. Умение употреблять 

новую лексику в разных речевых ситуациях, 

выполнять упражнения на закрепление 

лексики. 

Умение читать текст с полным 

пониманием содержания прочитанного, 

выполнять после-текстовые задания, вы-

полнять задания по проверке понимания про-

читанного отвечать на вопросы, выражать свое 

мнение. Умение читать текст с пониманием 

основного содержания прочитанного, 

выполнять послетекстовые задания,' 

обмениваться информацией о прочитанном. 

Умение находить, определять, 

употреблять в речи придаточные предложения, 

читать текст, выполнять задания после текста. 

Умение находить, определять, употреблять в 

речи придаточные предложения, читать текст, 

выполнять задания после текста. Умение 

находить, определять, употреблять в речи 

придаточные предложения, читать текст, 

выполнять задания после текста. 

Умение воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, выделять 

главное и заданное по материалу услышанного, 

выполнять контрольно-проверочные задания 
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после прослушивания. Умение воспринимать 

тексты на слух с пониманием основного со-

держания, выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять кон-

трольно-проверочные задания после прослу-

шивания. Умение делать связное сообщение по 

теме, получать информацию о стране 

изучаемого языка. Уметь назвать различные 

музыкальные направления, объяснить свои 

предпочтения. Умение рассказать о жизни и 

творчестве известных немецких и австрийских 

композиторов, о своих предпочтениях, 

обосновать свою точку зрения. Уметь 

рассказать о жизни и творчестве известных 

русских композиторов. Активизировать 

употребление изученного лексико-

грамматического материала в устной речи. 

Учить высказывать и обосновывать своё 

мнение. Умение читать текст, выполнять 

задания после него, практиковаться в устной 

речи на базе нового и ранее изученного 

лексического материала. Умение читать текст с 

пониманием основного содержания 

прочитанного. Находить в тексте ответы на 

поставленные вопросы, употреблять новую 

лексику в устной и письменной речи. Умение 

читать текст, выполнять задания после него, 

практиковаться в устной речи на базе нового и 

ранее изученного лексического материала. 

Познакомить со страноведческой 

информацией. Активизировать употребление 

грамматического материала в устной речи. 

Тренировать навыки монологической и 

диалогической речи. Умение воспринимать 

текст на слух с пониманием основного 

содержания, выделять главное и заданное по 

материалу услышанного. Выполнять 

контрольно-проверочные задания после 

прослушивания. Умение читать текст с 

пониманием основного содержания 

прочитанного, находить в тексте ответы на 

поставленные вопросы, употреблять новую 
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лексику в устной и письменной речи, 

анализировать полученную информацию. 

Умение применять полученные ЗУН в новых 

ситуациях для решения КЗ. Умение выполнять 

тестовые контрольные задания, составленные 

по образцу ЕГЭ. Умение находить у себя 

ошибки, анализировать и исправлять их, 

презентовать и защищать проекты. Умение 

выполнять тестовые контрольные задания, 

составленные по образу ЕГЭ. Умение 

использовать иностранный язык для получения 

информации об истории возникновения и 

развития дружеских отношений и 

многолетнего международного обмена 

школьниками между нашей гимназией и 

Основной школой Римсло г. Мелле (земля 

Нижняя Саксония, Германия). 

 

 

11 класс – 102 часа. 

№

п/п 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

1 

 

Путешествие по 

ФРГ. 

Знать расположение разделов в учебнике, задачи 

обучения в 11 классе. 

Уметь: эффективно использовать УМК И. Л. Бим 

«Немецкий язык. 11 класс» для изучения ИЯ; читать текст 

с пониманием основного содержания, выполнять 

упражнения для проверки глубины понимания текста, 

пользоваться лексикой и речевыми образцами для обмена 

впечатлениями о ФРГ. 

2 Повседневная 

жизнь подростков в 

Германии и России 

Уметь составлять план работы на неделю, рас-

сказывать о нем. Умение читать текст с полным 

пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые 

задания, проявлять языковую догадку при понимании 

новых слов и выражений, сравнить систему обучения в 

России и Германии. Умение читать тексты с полным 

пониманием прочитанного, выполнять послетекстовые 

задания, использовать полученные ЗУН для 

монологического высказывания по теме. 
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Умение читать текст с полным пониманием 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, 

выразить свою точку зрения на проблемы домашнего хо-

зяйства. Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания, используя словарь, сноски и комментарий, и 

обмениваться информацией о прочитанном, рассказывать о 

свободном времени. Уметь читать художественный текст с 

пониманием основного содержания, выражать своё 

отношение к прочитанному и аргументировать его 

примерами из текста. Уметь самостоятельно определять 

значение новой лексики с опорой на контекст и по 

словообразовательным элементам, употреблять данную 

лексику в речи, ответах на вопросы. Уметь употреблять 

новую лексику в различных речевых ситуациях, отвечать 

на поставленные вопросы, давать развернутые ответы на 

поставленные вопросы, работать в парах, строя диалоги на 

заданную тематику. Уметь узнавать в тексте придаточные 

предложения времени, определять их вид, использовать 

придаточные определительные в речи. Уметь узнавать в 

тексте придаточные дополнительные предложения, 

определять их вид, использовать придаточные 

дополнительные в речи, работать с текстами, 

содержащими придаточные, уметь распознавать их, 

определять виды. Уметь узнавать в тексте придаточные 

цели, целевой инфинитивный оборот. Использовать их в 

речи, работать с текстами, содержащими придаточные, 

уметь распознавать их, определять виды, выполнять 

грамматические упражнения устно и письменно. Уметь 

воспринимать интервью на слух с пониманием основного 

содержания, выделять главное и заданное по материалу 

услышанного, выполнять контрольно-проверочные 

задания после прослушивания. Уметь воспринимать 

диалоги, объявления, текст на слух с пониманием 

основного содержания, выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять контрольно-

проверочные задания после прослушивания. Уметь читать 

диалог по ролям, выполнять задания к содержанию 

прочитанного, составлять и инсценировать диалоги. Уметь 

читать текст страноведческого характера с полным 

пониманием содержания, употреблять новую лексику в 

речи, строить высказывание «В магазине». Уметь 

рассказывать о любимых занятиях молодежи, об отноше-
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нии к компьютеру, выполнять устные и письменные 

упражнения. Уметь рассказывать об отношении молодежи 

к спорту, о свободном времени, выполнять устные и 

письменные упражнения. Уметь читать и анализировать 

тексты, выполнять задания к ним. Уметь читать текст в 

виде комикса с полным пониманием содержания, 

рассказать о роли компьютера, о друзьях по Интернету. 

Уметь читать текст со страноведческими данными с 

полным пониманием содержания, рассказывать о любимых 

занятиях немецкой молодёжи. Уметь читать текст с 

пониманием основного содержания. Выражать своё 

отношение к прочитанному и аргументировать его 

примерами из текста. уметь применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях для решения коммуникативных задач. 

Уметь выполнять тестовые задания, составленные по 

аналогии с заданиями ЕГЭ. Применять ЗУН, полученные 

при изучении темы, в устных и письменных сообщениях. 

Умение находить у себя ошибки, анализировать и 

исправлять их, презентовать и защищать проекты. 

 

3 Театр и 

кинематограф. Как вы 

обогащаете свою 

жизнь? 

Умение рассказать о различных видах искусства с 

опорой на картинки, о своем отношении к ним. Уметь 

читать текст с пониманием основного содержания, выра-

жать свое отношение к прочитанному и аргументировать 

его примерами из текста. Обмениваться информацией из 

текста. Уметь читать текст из энциклопедии с пониманием 

основного содержания, используя словарь, сноски и ком-

ментарий, и обмениваться информацией о жизни и 

творчестве Б. Брехта. Уметь читать текст с полным 

пониманием содержания, отвечать на вопросы к тексту, 

делать устные сообщения с опорой на картинки. Уметь 

семантизировать новую лексику с опорой на контекст и по 

словообразовательным элементам, употреблять данную 

лексику в речи, ответах на вопросы, выполнять 

упражнения по тренировке и закреплению новой лексики. 

Уметь рассказывать о зрительном зале с опорой на 

картинку и вопросы, употреблять лексический материал в 

устной речи. Уметь читать текст в виде репертуарного 

плана театра с полным пониманием содержания, отвечать 

на вопросы, делать устные сообщения. Уметь читать текст 

с полным пониманием содержания, рассказывать о 
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любимых фильмах, театральных постановках. Уметь 

находить в тексте, переводить и строить бессоюзные 

сложносочиненные предложения. Уметь находить в тексте, 

переводить и строить сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами. Уметь находить в тексте, 

переводить и строить сложносочиненные предложения с 

союзными словами. Уметь находить в тексте, переводить и 

строить сложносочиненные предложения с парными 

союзами. Уметь воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, выделять главное и 

заданное по материалу услышанного, выполнять 

контрольно-проверочные задания после прослушивания. 

Уметь воспринимать тексты на слух с пониманием 

основного содержания, выделять главное и заданное по 

материалу услышанного, выполнять контрольно-провероч-

ные задания после прослушивания, рассказывать о 

Большом театре с опорой на вопросы и картинку. Уметь 

делать устное и письменное высказывание по теме «Как 

театральное искусство и киноискусство обогащают нашу 

жизнь» с опорой на языковые и речевые клише. Уметь 

читать текст с пониманием основного содержания, 

используя словарь, сноски и комментарий, и обмениваться 

информацией о жизни и творчестве Моритца Блайбтройя. 

Уметь читать текст с пониманием основного содержания, 

используя словарь, сноски и комментарий, и обмениваться 

информацией о жизни и творчестве Франки Потенте, 

выражать свою точку зрения по проблеме. Уметь 

рассказывать о том, как возникла музыка и живопись, 

театральное и киноискусство, об известных 

кинорежиссёрах и киноактёрах. Уметь читать текст с 

полным пониманием содержания, рассказывать о театре Б. 

Брехта. Уметь читать художественный текст с пониманием 

основного содержания, выражать своё отношение к 

прочитанному, аргументировать примерами их текста. 

Уметь читать текст в виде рекламных объявлений с 

пониманием основного содержания, обмениваться 

информацией о прочитанном, выражать свою точку 

зрения. Уметь применять полученные ЗУН в новых 

ситуациях для решения КЗ, активизировать употребление 

изученного лексико-грамматического материала в устной 

речи, письменных упражнениях. Умение выполнять тес-

товые контрольные задания, составленные по образцу 
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ЕГЭ, активизировать употребление изученного лексико-

грамматического материала в устной речи, письменных 

упражнениях. Умение находить у себя ошибки, анализиро-

вать и исправлять их, выполнять тестовые контрольные 

задания, составленные по образцу ЕГЭ. 

4 Научно-

технический прогресс. 

Что он нам 

приготовил? 

Природные катастрофы 

- его последствия? 

Умение читать текст с полным пониманием 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, 

проявлять языковую догадку при понимании новых слов и 

выражений, уметь объяснить их значение, приводя 

синонимы на немецком языке. Умение читать текст с 

полным пониманием прочитанного, выполнять 

послетекстовые задания, проявлять языковую догадку. 

Умение понимать тексты на слух, отгадывать имена 

великих ученых, представить свои компьютерные 

презентации. Умение читать тексты с полным пониманием 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, 

практиковать в устной подготовленной речи на базе изу-

ченного материала и вновь изученной лексики. Умение 

читать тексты с полным пониманием прочитанного, 

выполнять послетекстовые задания, умение использовать 

полученные ЗУН для монологического высказывания по 

теме § 3. Уметь анализировать процесс словообразования в 

немецком языке, тренировать новую лексику. Умение 

читать текст с полным пониманием прочитанного, 

выполнять послетекстовые упражнения, выразить свою 

точку зрения на проблемы экологии. Уметь работать с 

графиком, анализировать его. Употреблять изучаемую 

лексику в различных ситуациях общения, высказываться 

по проблемам темы. Уметь использовать полученные 

знания, умения и навыки для устных сообщений «Человек 

и окружающая среда». Знать правила построения 

сложноподчиненных предложений, уметь распознавать их 

в тексте, правильно переводить. Знать правила построения 

сложноподчиненных предложений 

с придаточными уступительными, уметь 

распознавать их в тексте, правильно переводить. Умение 

читать текст с полным пониманием прочитанного, нахо-

дить в нем и правильно переводить придаточные 

предложения, читать, отвечать на вопросы, составлять 

план пересказа. Умение воспринимать тексты на слух с 

пониманием основного содержания, выделять главное и 
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заданное по материалу услышанного, выполнять кон-

трольно-проверочные задания после прослушивания. 

Умение воспринимать тексты на слух с пониманием 

основного содержания, выделять главное и заданное по 

материалу услышанного. Выполнять контрольно-

проверочные задания после прослушивания. Умение, 

пользуясь лексикой темы, обсуждать экологическую про-

блематику, дискутировать, высказывать и отстаивать свое 

мнение. 

Умение читать текст с полным пониманием 

прочитанного, анализировать содержание, уметь 

составлять план пересказа. Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного, пересказывать текст, выпол-

нять письменный перевод. 

Умение читать текст с полным пониманием 

прочитанного, анализировать их содержание, уметь 

пересказывать его, делать выводы по пройденному про-

блемному материалу. Уметь строить связные 

высказывания по теме. Выполнять различные упражнения 

по проверке понимания содержания прочитанного. Умение 

читать текст с полным пониманием прочитанного. 

Анализировать содержание, уметь пересказывать его, 

делать выводы по пройденному проблемному материалу, 

пользуясь лексикой темы, обсуждать проблематику 

сюжетов из ранее прочитанных отрывков. Уметь читать 

текст из немецкого журнала «Глобус» с общим охватом 

содержания, комментировать таблицу, высказывать своё 

суждение на базе прочитанного. Уметь читать текст из 

немецкого журнала «Фокус» с общим охватом содержания, 

комментировать таблицу, высказывать своё суждение, 

выражать своё отношение к прочитанному. Умение 

применять полученные ЗУН в новых ситуациях, для реше-

ния коммуникативных задач. 

Умение выполнять тестовые контрольные задания, 

составленные по образцу ЕГЭ. 

Умение находить у себя ошибки, анализировать и 

исправлять их, презентовать и защищать проекты. 

5 Мир завтра. 

Какие требования он 

Умение читать текст с полным пониманием 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, 
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нам приготовил? проявлять языковую догадку при понимании новых слов и 

выражений, уметь объяснить их значение. Умение читать 

текст с полным пониманием прочитанного, выполнять 

послетекстовые задания, проявлять языковую догадку при 

понимании новых слов и выражений, уметь объяснить их 

значение. 

Умение читать тексты с полным пониманием 

прочитанного, выполнять послетекстовые задания, делать 

устное сообщение на базе изученного материала и вновь 

изученной лексики, систематизировать полученные ЗУН. 

Умение применять полученные ЗУН для вы-

сказывания по теме, выражать свое мнение. Уметь 

употреблять изучаемую лексику в различных ситуациях 

общения, высказываться по проблемам темы. 

Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания, употреблять новый лексический материал в 

устной речи, строить высказывания о планах на будущее. 

Уметь строить связные монологические высказывания, 

используя новую лексику, рассказывать о современной 

молодёжи. Уметь строить связные монологические выска-

зывания, рассказать о будущей профессии. Умение 

находить, определять, употреблять в речи придаточные 

предложения. Умение находить, определять, употреблять в 

речи придаточные предложения образа действия. Умение 

находить, определять в речи придаточные предложения 

образа действия, прилагательные в сравнительной степени. 

Уметь воспринимать тексты на слух с пониманием 

основного содержания, выделять главное и заданное по 

материалу услышанного. Выполнять контрольно-

проверочные задания после прослушивания. Уметь 

воспринимать тексты на слух с пониманием основного со-

держания, выделять главное и заданное по материалу 

услышанного, высказываться по теме, выполнять 

контрольно-проверочные задания после прослушивания. 

Уметь, пользуясь лексикой темы, обсуждать проблему 

выбора профессии, дискутировать, высказывать и 

отстаивать своё мнение, выражать свою точку зрения. 

Умение читать текст с полным пониманием прочитанного, 

выполнять послетекстовые задания, делать устное 

сообщение на базе изученного материала и вновь 

изученной лексики, систематизировать полученные ЗУН. 
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Уметь писать заявление о приёме на работу, тренировать 

лексический материал темы. Уметь писать свою 

автобиографию, тренировать лексический материал темы. 

Уметь читать текст, употреблять лексико-грамматический 

материал в устной речи, высказывать и обосновывать своё 

мнение. Обмениваться мнениями. Уметь читать текст, 

выполнять задания после него, делать устное сообщение на 

базе нового и ранее изученного лексического материала, 

обмениваться мнениями. Уметь читать тексты со 

страноведческой информацией, выполнять задания к ним. 

Делать устное сообщение на базе прочитанного материала. 

Умение применять полученные ЗУН в новых ситуациях, 

для решения КЗ. Умение выполнять тестовые контрольные 

задания. составленные по образцу ЕГЭ. Умение применять 

полученные ЗУН в новых ситуациях, для решения КЗ. 

Умение выполнять тестовые контрольные задания, 

составленные по образцу ЕГЭ. 

Умение использовать иностранный язык для 

получения информации об истории возникновения и 

развития дружеских отношений и многолетнего 

международного обмена школьниками между нашей 

гимназией и Основной школой Римсло г. Мелле (земля 

Нижняя Саксония, Германия). 

 

 

 

                                     3)Тематическое  планирование  

10  класс 

              

№ п/п 

                                 Тема урока Количество   

часов 

I. Несколько лет мы изучаем немецкий язык. Что мы уже знаем? (25 часов) 

1 Что мы знаем о Германии? 1 

2 Новый Берлин 1 

3 Берлин 1 

4 «Немецкий язык в опасности?» 1 
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5 Работа над проектом 1 

6 Мой родной  город 1 

7 Лексика  по теме «Город» 1 

8 Что мы хотим посетить в Германии? 1 

9 Достопримечательности Берлина 1 

10 Достопримечательности Берлина 1 

11 Временные формы. Пассив с модальными глаголами 1 

12 Развитие грамматических навыков. Страдательный 

залог. 

1 

13 Повторение языкового и речевого материала 1 

14 Контрольная работа  по чтению 1 

15 Аудирование. Старый и новый Берлин 1 

16 Мой родной поселок 1 

17 Ориентирование в большом городе 1 

18 Развитие монологической речи. Зачем я изучаю 

немецкий язык? 

 

1 

19 Повторение лексического  и грамматического 

материала 

1 

20 Повторение лексического и грамматического  

материала 

1 

21 Активизация и семантизация ЛЕ по теме  Москва 1 

22 Чтение  текста с пониманием основного содержания 1 

23 Типичные немецкие продукты питания 1 

24 Домашнее  чтение 1 
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25 «Love-Parade» в Берлине 1 

II. Ученический обмен – международный молодежный проект. Вы хотите приять 

участие?   (24 часа) 

26 Обмен школьниками. Введение лексики по теме. 1 

27 Употребление  лексики по теме в устной  речи. 1 

28 Интервью немецкой школьницы 1 

29 Русско-немецкий молодежный форум 1 

30 Чтение  с пониманием основного содержания 1 

31 Проблемы окружающей среды 1 

32 Работа с текстом с последующим монологическим 

высказыванием с опорой на ключевые слова 

1 

33 Обобщение лексики по теме 1 

34 Развитие навыков  монологической речи  

 

1 

35 Причастия настоящего и прошедшего времени 1 

36 Употребление Partizip I и Partizip II в качестве 

определения. 

1 

37 Чтение текста  с пониманием основного содержания. 1 

38 Интервью с Элизой Брюкнер. Аудирование 1 

39 Учеба и быт школьников по обмену 1 

40 Пишем  письма. Совершенствование навыков 

письма. 

1 

41 Подготовка к поездке. 1 

42 Учеба за границей. Совершенствование навыков 

говорения. 

1 

43 Школьный обмен. Развитие грамматических 1 
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навыков. 

44 Международные молодежные проекты. Развитие 

навыков чтения с извлечением информации. 

1 

45 Повторение лексического и грамматического 

материала  по теме. 

1 

46 Повторение языкового  и речевого  материала 1 

47 Чтение  текстов  страноведческого характера. 1 

48 Чтение  с извлечением необходимой информации. 1 

49 Лексико-грамматический  тест по теме «Школьный 

обмен». 

1 

 

III. Дружба, любовь – приносят всегда только счастье? (25часов) 

50 Знакомство с новой лексикой по теме 1 

51 Журнальные статьи.  1 

52 Чтение с пониманием основного содержания. 1 

53 Произведения современных молодежных писателей. 1 

54 Чтение  художественных текстов  с пониманием 

основного содержания. 

1 

55 Активизация ЛЕ по теме «Мой лучший друг». 1 

56 Активизация и систематизация  ЛЕ по теме 

«Любовь» 

 

1 

57 Развитие грамматических навыков. Сослагательное 

наклонение. 

1 

58 Развитие грамматических навыков. Придаточные 

условные предложения. 

1 
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59 Легенды о любви. День святого Валентина.  

 

 

1 

60 Развитие навыков и умений  восприятия текста на 

слух. 

1 

61 Ситуация «Как сохранить дружбу?» Диалог-

расспрос  типа интервью. 

1 

62 Советы  психолога. 1 

63 Взаимоотношения современной молодежи.  

 

1 

64 Повторение лексического  и грамматического 

материала. 

1 

65 Проблемы любви и дружбы.  1 

66 Развитие  навыков монологической речи. 1 

67 Статистика о браках и разводах в Германии. 

Знакомство со страноведческой информацией. 

1 

68 Обобщающее  повторение. 1 

69 Любовная лирика Гейне. 1 

70 Домашнее  чтение. 1 

71 Чтение  текста  с пониманием основного  

содержания. 

1 

72 Повторение  языкового  и речевого  материала по 

теме. 

1 

73 Повторение  языкового  и речевого  материала по 

теме.  

1 

74 Контрольная  работа  по теме.  1 
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IV. Искусство приходит от умения. А музыка?  (28часов) 

75 История возникновения живописи. 1 

76 Живопись и скульптура. 1 

77 Сказания и легенды. 1 

78 Возникновения музыки и танцев. 1 

79 Музыка в Германии. 1 

80 Музыкальная группа «Rammstein». 1 

81 Музыкальные жанры. 1 

82 Систематизация лексики. 1 

83 Систематизация лексического  материала. 

 

1 

84 Виды придаточных предложений. 1 

85 Развитие грамматических навыков. 1 

86 Контрольная работа по чтению. 

 

1 

87 Обучение аудированию.  1 

88 Мнение подростков о музыкальных жанрах. 

 

1 

89 История возникновения музыки. 1 

90 Известные композиторы германии 1 

91 Современные музыкальные группы 1 

92 Современная музыка Германии. 1 

93 Развитие  грамматических  навыков. 1 

94 Чтение  с извлечением необходимой информации. 1 

95 Чтение текстов   страноведческого характера. 1 
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96 Развитие навыков  аудирования. 1 

97 Чтение текста  с пониманием  основного  

содержания. 

1 

98 Чтение текстов  страноведческого характера. 1 

99 Повторение лексического и грамматического 

материала. 

1 

100 Повторение лексического и грамматического 

материала по теме. 

1 

101 Повторение  языкового  и речевого материала. 1 

102 Итоговый лексико-грамматический  тест. 1 

 

11 класс 

№ п/п                                Тема  урока Количество 

часов 

                 Начнем с воспоминаний о лете. Или? (3 часа) 

1 Воспоминания о лете. Вводный  урок. 1 

2 Мы рассказываем о лете. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 

3 Германия – страна изучаемого языка. 1 

1. Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Что же это такое? (24 

часа) 

4 Вводный урок по теме. Введение лексики по теме. 1 

5 Повседневная жизнь. Распорядок дня. 1 

6 Работа с газетной статьей. 1 

7 Будни ведения домашнего хозяйства. Чтение текста 

с полным пониманием прочитанного. 

1 

8 Мои обязанности по дому. Чтение текста с 1 
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пониманием основного содержания. 

9 Проблема  карманных денег. Чтение 

художественного текста с пониманием основного 

содержания. 

1 

10 Будни немецкой молодежи. Употребление лексики 

по теме в речи. 

1 

11 Будни немецкой молодежи. 1 

12 Виды придаточных предложений . Придаточные 

предложения времени.  

1 

13 Виды придаточных предложений. Дополнительные 

придаточные предложения. 

1 

14 Придаточные предложения цели.  1 

15 Развитие навыков и умений аудирования. 1 

16 Развитие навыков и умений аудирования. 1 

17 Развитие  навыков диалогической речи. Диалог «В 

магазине». 

1 

18 Развитие навыков чтения текста  страноведческого 

характера. 

1 

19 Свободное время молодежи. Рассказ  о любимых 

занятиях молодежи. 

1 

20 Систематизация и тренировка лексического 

материала. 

1 

21 Стресс в нашей жизни: советы и предостережения. 1 

22 Урок страноведения.  1 

23 Дискуссия на теме «В плену у компьютера», 

развитие навыков диалогической речи. 

1 

24 Контроль усвоения лексического материала. 1 
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25 Повторение лексического и грамматического 

материала. 

1 

26 Систематизация материала по теме. 1 

27 Контрольная работа по теме «Повседневная жизнь 

молодежи». 

1 

2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? (24 часа) 

28 История развития театра. Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

29 Развитие навыков чтения текста с пониманием 

основного содержания. 

1 

30 Известные сценаристы Германии. 1 

31 Киноискусство. Чтение текстов с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

32 Закрепление новой лексики. 1 

33 Сцена Большого театра. 1 

34 Театральный репертуар. Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного.  

1 

35 Систематизация и закрепление языкового материала 

по теме. 

1 

36 Введение лексики по подтеме «Театр». 1 

37 Сложносочиненные предложения с сочинительными  

союзами. 

1 

38 Правило образования и употребления 

сложносочинённых предложений. 

1 

39 Мы собираемся в театр. Восприятие текстов на слух. 1 

40 Работа с подставочными упражнениями. 1 

41 Искусство в жизни человека. 1 
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42 Известные роли в  кино. Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

43 Киноартисты в Германии и России. 1 

44 Развитие монологических высказываний по теме 

«Искусство одна из форм познания мира». 

1 

45 Мой любимый актер. Высказывание по теме. 1 

46 Посещение театра. Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 

1 

47 Обсуждение сообщений о Большом театре. 1 

48 Реклама большого кино. Чтение текста из немецкого 

журнала «Фокус» с общим охватом содержания. 

1 

49 Страноведение: молодежные  театральные группы. 1 

50 Повторение языкового и речевого материала по 

теме. 

1 

51 Контрольная работа по теме «Искусство театра и 

кино». 

1 

3. Научно-технический прогресс. Что он нам принес? Не являются ли его 

последствиями природные катастрофы? (24 часа) 

52 История науки и техники. 1 

53 Микротексты об ученых. Чтение текстов с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

54 Международные ученые. Восприятие текстов на 

слух. 

1 

55 Что нам принес научно-технический прогресс? 1 

56 Проблемы окружающей среды. Чтение текстов с 

полным пониманием прочитанного.  

1 

57 Пословицы и афоризмы. Словообразование. 1 
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58 Мировые проблемы загрязнения окружающей 

среды. 

1 

59 Экологические проблемы. Работа с графиком. 1 

60 Повторение. 1 

61 Придаточные следствия, придаточные 

уступительные. 

1 

62 Тренировка в употреблении придаточных 

предложений. 

1 

63 Работа с подставочными упражнениями по теме 

Konsekutivsatze. 

1 

64 Контроль усвоения лексического материала. 1 

65 Обсуждение экологических проблем. 1 

66 Землетрясение, наводнение. Чтение текста с 

пониманием основного содержания. 

1 

67 Необычные природные явления. 1 

68 Знакомство с биографией выдающихся учёных 

Германии. 

1 

69 Контроль навыков  и умений монологической речи. 1 

70 Природные катастрофы. Чтение текста с 

пониманием основного содержания. 

1 

71 Употребление  новой  лексики в речи. 1 

72 Чтение текста  из журнала «Фокус» с общим 

охватом содержания. 

1 

73 Повторение лексического и грамматического 

материала по теме. 

1 

74 Обобщающее повторение. 1 
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75 Контрольная работа по теме «Научно-технический 

прогресс». 

1 

4. Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? Готовы ли мы? (27 

часов) 

76 Введение новой лексики по теме. 1 

77 Чтение текста  с полным пониманием прочитанного 

«Перенаселение». 

1 

78 Глобальные проблемы современного мира. 1 

79 Человек будущего. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 

80 Качества современного человека.  1 

81 Мое будущее:  какие цели я ставлю перед собой? 1 

82 Экзамены в школе и жизни. 1 

83 Повторение. 1 

84 Модальные предложения и сравнительные 

предложения с союзами. 

1 

85 Закрепление нового грамматического материала. 

Придаточные предложения образа действия. 

1 

86 Употребление  в речи придаточных  предложений 

образа действия, прилагательных в сравнительной степени. 

1 

87 Повторение  темы Komparativ II. 1 

88 Аудирование текста о выборе профессии. 1 

89 Восприятие  текстов на слух с пониманием 

основного содержания. 

1 

90 Советы при выборе профессии. 1 

91 Контроль навыков и умений монологической речи. 1 

92 Чтение резюме, автобиографии. 1 
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93 Написание автобиографии  по образцу. 1 

94 Выбор будущей профессии. 1 

95 Навыки и умения диалогической речи (составление 

диалога — обмена мнениями). 

1 

96 Страноведение: профессии и учебные места. 1 

97 Чтение текстов страноведческого характера. 1 

98 Употребление лексики по теме в речи. 1 

99 Развитие навыков монологической речи. 1 

100 Повторение языкового и речевого материала по 

теме. 

1 

101 Повторение лексического и грамматического 

материала по теме. 

1 

102 Итоговый лексико-грамматический тест. 1 

 

 

История (базовый уровень) 

Введение 

   Рабочая программа по истории для 10-11 классов  разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с 

последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 
-             Региональный историко-культурный стандарт (Вологодская область) 

УМК 
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1. «История. История России. 1914- начало 21 века. Часть1.В.А. Никонов, С.В. Девятов, М., «Русское 

слово» 2017 

2. «История. История России. 1914- начало 21 века. Часть2.В.А. Никонов, С.В. Девятов, М., «Русское 

слово» 2017 

3. «История конец 19-начало 21 века». Н.В. Загладин, Ю. А. Петров, М., «Русское слово» 2018 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
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– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
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– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

2) Содержание учебного предмета (136 ч.) 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 
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Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 
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регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор 

о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
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Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 
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Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» 

в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
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Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим 

в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 

войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 
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Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. 

Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, 

кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения 

в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание 
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в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 

и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 
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распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, 

в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: В.К.Блюхер, С.М.Будённый, К.Е.Ворошилов, 

П.Н.Врангель, А.И.Деникин, Ф.Э.Дзержинский, М.В.Родзянко, М.И.Калинин, С.С.Каменев, 

А.Ф.Керенский, П.Н.Краснов, В.И.Ленин, А.В.Луначарский, Г.Е.Львов, Н.И.Махно, 

П.Н.Милюков, НиколайII, Я.М.Свердлов, П.П.Скоропадский, Л.Д.Троцкий, М.Н.Тухачевский, 

М.В.Фрунзе, В.И.Чапаев, Н.Н.Юденич. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа, 

А.А.Блок, В.Д.Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И.Бродский, Е.Б.Вахтангов, Н.И.Вавилов, 

В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е.Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, 

В.В.Маяковский, В.Э.Мейерхольд, Д.С.Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, 

Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн, 

События/даты: 
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28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война 

1 августа 1914 г. – объявление Германией войны России; 

1915 г. – образование Прогрессивного блока 

май 1916 г. – «Брусиловский прорыв» 

февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция 

февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии 

26 февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход 

части воинских частей на сторону восставших; 

27 февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной думы 

2 марта 1917 г. – отречение Николая II 

1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 

25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного 

правительства, взятие власти большевиками 

26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского 

правительства) 

ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны 

ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 

декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 

декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание 

январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА) 

3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и 

выход России из Первой мировой войны 

1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии 

Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной Гражданской 

войны в России 

июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков 
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июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России 

5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора» 

18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В.Колчака 

Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И.Деникина 

Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии 

1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, Грузии 

1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией. 

Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны 

Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму 

1921 г. – Рижский мир с Польшей 

лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание 

 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ В 1914–1921 ГГ. 

 

Период 1914 – 1921 гг. занимает особое место в российской и мировой истории. Первая 

мировая войны продемонстрировала кризисное состояние человеческой цивилизации и 

обернулась чередой войн и революций. Мировая война пошатнула традиционные представления 

об общественном, политическом и нравственном прогрессе. Массовая гибель людей, голод, 

эпидемии, резкое снижение уровня жизни населения породили недоверие к власти. Все более 

популярными становились идеи о переустройстве мира на коммунистических началах. 

Россия оказалась в эпицентре «великих потрясений» начала XX века. Война застала страну в 

переходном состоянии от традиционного, аграрного общества к обществу индустриального типа. 

Передовые формы монополистического капитала сочетались с ручным производством. В городе и 

деревне отсутствовал многочисленный слой собственников, господствующий класс не был един, а 

интеллектуальная элита находилась в состоянии конфликта с самодержавием. Ситуация 

осложнялась огромной территорией и слабо развитой инфраструктурой. Эти факторы обусловили 

сложное переплетение военных и революционных процессов, происходивших в России в 1914 – 

1921 гг. 

Сражения Первой мировой войны не затронули наш край, но вологжане в полной мере 

ощутили её тяготы. Массовые мобилизации в армию, гибель родных и близких на фронте, рост 

цен вызвали недовольство существовавшим режимом, и падение монархии было встречено с 

восторгом. Последующее развитие событий на Вологодчине определялось общими процессами, 

происходившими в России.  Непоследовательная политика Временного правительства усугубила 

кризис, привела к Октябрьской революции, к глубокому расколу российского общества и кровавой 

Гражданской войне.  Как и вся страна, Вологодский край после окончания Гражданской войны 

находился в состоянии разорения и разрухи. 

Вологодский край в годы Первой мировой войны 
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Отношение вологжан к известию о начале войны. Первые мобилизации. Патриотический 

подъём. Государственные и общественные меры помощи военнослужащим. Беженцы и 

военнопленные в Вологодском крае. 

Влияние войны на экономику края. Переход предприятий на выпуск военной продукции. 

Создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность.  

Нарастание экономического кризиса, рост цен. Трудности с продовольствием. Деятельность 

кооперативов в годы войны. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. Изменение 

общественных настроений. Усталость от войны, недовольство политикой правительства. 

Великая Российская революция 1917 г. 

Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском крае в феврале 

1917 г. Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А. Саммер, Ш.З. 

Элиава. Взаимоотношения новых органов власти. Реформа земского и городского 

самоуправления. Создание крестьянских Советов. Рост социальной напряжённости в городе и 

деревне. 

 Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских 

Советов большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.). С.С. 

Маслов и П.А. Сорокин. Большевизация Вологодского Совета рабочих депутатов. Упразднение 

Временного губернского комитета. Установление советской власти в уездах Вологодского края 

(декабрь 1917 г. – март 1918 г.). Первый губернский съезд Советов (апрель 1918 г.).  

Первые революционные преобразования большевиков в крае. 

Упразднение губернского земства и разрушение системы самоуправления в крае. Изменение 

административно-территориального деления. Создание Северо-Двинской и Череповецкой 

губерний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в Вологодском крае. 

Национализация промышленных предприятий. Уравнительный передел земли. Ликвидация 

сословной системы. Установление равных прав мужчин и женщин, бесплатного образования и 

медицинского обслуживания. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Гражданская война и её последствия 

Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных посольств и 

дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. Деятельность «Союза возрождения». 

«Советская ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.).  

Введение военного положения в Вологодской губернии. Создание Чрезвычайного 

революционного комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии на 

Северном фронте. Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов.  

Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, трудовая повинность, административное 

распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды. Состояние 

промышленности в 1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и сырьевой кризис. 

Упадок транспорта.  

Реализация политики «военного коммунизма» местными властями. Партии и общественные 

организации в крае в 1917 – 1920 гг. Основные группы населения и их отношение к советской 

власти. Общественные настроения в городе и деревне. Формы социального протеста.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений 

культуры. Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. Принципы советской 

трудовой школы. Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная пропаганды и секуляризация 

общественной жизни.  

Особенности быта города и деревни. Голод, «чёрный рынок», спекуляция. Кустарные 

промыслы и «мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность. 

Влияние обстановки войны на психологию населения. 



260 

 

 

 

Понятия и термины 

Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные комитеты, 

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная власть, советизация края, 

«Советская ревизия», эсеры, меньшевики, комбеды, продразвёрстка. 

Персоналии 

К.Н. Бедняков, М.К. Ветошкин, М.С. Кедров, В.А. Кудрявый, А.В. Мальцев, С.С. Маслов, 

В.И. Мохов, Н.Н. Петин, П.А. Сорокин, И.А. Саммер, А.А. Самойло,  Ш.З. Элиава, 

События/даты 

 1917, 2 марта – создание Вологодского губернского временного комитета. 

1917, март – декабрь – формирование новых органов власти (общественных исполнительных 

комитетов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уездных и волостных земств) в 

Вологодской губернии. 

1917, 15 (28 марта) – первое заседание Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской губернии. 

1918 – участие Северо-Двинской речной флотилии в боях с белогвардейцами и интервентами. 

1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий стран Антанты в 

Вологде. 

Источники 

 Борьба за власть Советов в Вологодской губернии. 1917 – 1919 гг. «Вологодская жизнь». 

«Красный Север». Путь борьбы и созидания: Хроника Вологодской организации КПСС. Кн.1.1895 

– 1937. Советы Вологодской области, 1917 – 1987: Документы и материалы. Хроника 

революционных событий в Вологодской губернии 1917 – 1919. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 
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СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики.  

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 
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национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  
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Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: А.С.Антонов, Л.П.Берия, Н.И.Бухарин, 

К.Е.Ворошилов, А.Е.Егоров, Н.И.Ежов, Г.К.Жуков, Г.Е.Зиновьев, Л.М.Каганович, М.И.Калинин, 

Л.Б.Каменев, С.С.Каменев, С.М.Киров, Г.М.Кржижановский, Н.К.Крупская, В.И.Ленин, 

М.М.Литвинов, А.В.Луначарский, А.И.Микоян, В.М.Молотов, Г.К.Орджоникидзе, А.И.Рыков, 

Г.Я.Сокольников, И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий, М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич, М.Я.Фрунзе, 

Г.В.Чичерин, Е.М.Ярославский. 

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В.Александров, П.Н.Ангелина, 

А.А.Ахматова, И.Э.Бабель, Д.Бедный, М.А.Булгаков, А.М.Горький, В.С.Гризодубова, 

А.П.Довженко, И.О.Дунаевский, С.А.Есенин, М.М.Зощенко, Н.А.Изотов, И.Ильф, 

А.М.Коллонтай, П.Ф.Кривонос, В.В.Маяковский, В.Э.Мейерхольд, В.И.Мухина, Л.П.Орлова, 

Е.Петров, Б.А.Пильняк, А.П.Платонов, С.С.Прокофьев, В.И.Пудовкин, М.М.Раскова, 

А.Г.Стаханов, В.Е.Татлин, А.Н.Толстой, А.А.Фадеев, Н.К.Черкасов, В.П.Чкалов, М.А.Шолохов, 

А.В.Щусев, С.М.Эйзенштейн, И.Г.Эренбург. 

Деятели науки: Н.И.Вавилов, С.И.Вавилов, В.И.Вернадский, И.М.Губкин, А.Ф.Иоффе, 

П.Л.Капица, А.С.Макаренко, С.Ф.Платонов, М.Н.Покровский, Н.Н.Поликарпов, Н.А.Семашко, 

П.А.Сорокин, Е.В.Тарле, Ф.В.Токарев, А.Н.Туполев, О.Ю.Шмидт, А.С.Яковлев. 

События/даты: 

октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны 

март 1921 г. – восстание в Кронштадте 

август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание 

1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО 
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14 марта 1921 г. – переход к нэпу 

1921—1922 гг. – Голод в советской России 

16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло 

1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке. 

30 декабря 1922 г. – создание СССР 

1922-1924 гг. - финансовая реформа 

1923 г. – создание Госплана 

1924 г. – принятие Конституции СССР 

1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР 

1924 г. – «Полоса признания СССР» 

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов 

1927 – учреждение звания «Герой Труда» 

1928-1929 г. – свёртывание нэпа 

1928 г. – Шахтинский процесс 

1928-1932 гг. – первая пятилетка 

1929 г. – принятие первого пятилетнего плана 

1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого 

перелома») 

1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда 

1930-1935 г. – карточная система снабжения населения 

1932 г. – введение паспортной системы 

1932-1933 гг. – голод в СССР 

1933-1937 гг. – вторая пятилетка 

1934 – учреждение звания Герой Советского Союза 

1936 г. – принятие новой Конституции СССР 

1937-1938 гг. – пик массовых политических репрессий 
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1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда» 

24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан 

11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол 

23 августа 1939 г. – советско-германский договор о ненападении 

1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны 

30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 

1940 г. – вхождение прибалтийских государств в СССР 

 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ В 1920 – 1930-Е ГОДЫ. 

 

Последствия периода войн и революции оказались крайне тяжелыми для страны. Не являлся 

исключением и Вологодский край. На грани остановки находилось промышленное производство, 

произошла натурализация хозяйственных отношений, сократились посевные площади и 

производство сельскохозяйственной продукции. Политика «военного коммунизма» позволила 

большевикам одержать победу в Гражданской войне, но завела страну в тупик. 

Выход из кризисной ситуации был найден на путях новой экономической политики. Крупные 

предприятия Вологодчины были объединены в государственные тресты и переведены на 

хозрасчёт, часть предприятий сдана в аренду кооперативам и частным лицам. В 1925 – 1927 гг. 

объёмы промышленного производства в нашем крае превзошли довоенные показатели. 

Восстановилось и сельское хозяйство, хотя оно по-прежнему носило потребительский характер. 

Сократилась безработица, улучшилось материальное положение большинства населения.  

Завершение восстановительного периода позволило начать модернизацию страны, которая 

носила противоречивый характер и затронула все стороны общественной жизни: экономику, 

культуру, социальную сферу, жизнь и быт людей. Проводившаяся в форме форсированной 

индустриализации и насильственной коллективизации, модернизация сопровождалась ломкой 

традиционного уклада жизни людей, массовыми репрессиями. В то же время в ходе модернизации 

произошла настоящая культурная революция, которая способствовала развитию образования и 

науки, открыла широкие возможности для профессионального и карьерного роста для широких 

слоёв населения. 

 На рубеже 1920-х – 1930-х гг. в крае началась индустриализация в Вологодском крае. 

Европейскому Северу России была отведена роль «всесоюзной лесопилки», поэтому основное 

внимание уделялось развитию  лесной, деревообрабатывающей, лесохимической и целлюлозно-

бумажной промышленности.  В то же время были введены в строй новые мощности легкой и 

пищевой промышленности, получила развитие транспортная инфраструктура края. Одновременно 

с индустриализацией в крае проходила коллективизация, ознаменовавшаяся многими 

трагическими событиями для северного крестьянства. К середине 1930-х гг. подавляющая часть 

крестьянских хозяйств была объединена в колхозы и ситуация в деревне стабилизировалась. 

Большие преобразования в 1920-е – 1930-е гг. произошли в культурной сфере Вологодчины. В 

крае было много сделано по ликвидации неграмотности, развитию начального, среднего и 

высшего образования. Значительно расширилась сеть культурно-просветительских учреждений, 

получила развитие художественная самодеятельность. В то же время начались гонения на религию 
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и церковь, ограничивалась свобода творчества, культурный процесс жестко контролировался 

партийно-государственными органами. 

Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. 

Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа на 

территории края. Замена развёрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа. 

Восстановление промышленных предприятий. Объединение государственных предприятий в 

тресты. Хозрасчётные отношения. Частный капитал в городе и деревне. Иностранные концессии. 

Развитие кооперации. Коммунистические субботники. Начало индустриализации в Вологодском 

крае. 

Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических партий. 

Коммунистическая партия и комсомол. Деятельность общественных организаций. Общественно-

политическая жизнь в крае в годы нэпа. Женское движение. 

Вологодский край в 1929 – 1941 гг. 

Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. Упразднение 

Череповецкой губернии. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. Создание 

новой административно-территориальной системы: край – район – сельсовет. Образование 

Вологодской области. Органы власти и управления на территории области. Общественно-

политическая обстановка в области. Партия большевиков и общественно-политические 

организации края. Политические репрессии. Вологодская область в период советско-финляндской 

войны. 

Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Обобществление сельского 

хозяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском крае. Создание 

МТС.  

Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство 

предприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лёгкой и пищевой 

промышленности. «Северный коммунар», Вологодская швейная фабрика, Сухонский молочно-

консервный завод, Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности. Ударничество и стахановское движение. Развитие транспортной 

инфраструктуры. 

Культурное пространство в 1920 – 1930-е гг. 

Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по 
формированию «нового человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы 
культуры. 

Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая 
школа. Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. 
Профессиональное и высшее образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в 
культуре, науке, технике. 

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. 
Кинематограф. Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра. 
Творческие объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и 
физическая культура в области. Процесс политизации и идеологизации культуры.  

Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной 
системы. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

 

Понятия и термины 
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 Новая экономическая политика, продналог, кооперация, частный капитал, рабфак, коммуна, 
комсомол, пионерия, индустриализация, стахановское движение, коллективизация, 
раскулачивание, культурная революция, колхоз, совхоз, МТС. 

Персоналии 

 Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, М.И. 
Серебрянский. 

События/даты 

1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея. 

1924 – пуск в Вологде электростанции. 

1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность».  

1925 – ликвидация многопартийности в Вологодской губернии. 

1928 – начало строительства завода «Северный коммунар». 

1929 – Вологодская губерния включена в Северный край наряду с Архангельской, Северо-
Двинской губерниями и АО Коми (Зырян). 

1931 – в области введено всеобщее начальное обучение. 

1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината. 

1937, 23 сентября – образование Вологодской области. 

Источники 

«Вестник Вологодского губернского комитета РКП (б)». Вологда 1920-х годов в цифрах // 

Вологда: историко-краеведческий альманах. – Вып.2. Вологодская область: краткий экономико-

статистический сборник. Из истории коллективизации сельского хозяйства в Устюженском районе 

(1927 – 1937 годы) // Устюжна: краеведческий альманах. – Вып. 8. История индустриализации 

Северного района. 1926 – 1941 гг. Коллективизация сельского хозяйства в Северном районе. 1927 

– 1937 гг. «Красный Север». «Ленинский путь». «Север». «Северная промышленность». 

«Социалистический Север». Путь борьбы и созидания: Хроника Вологодской организации КПСС. 

– Кн.1. 1895 – 1937. Советы Вологодской области, 1917 – 1987: Документы и материалы. 

 

 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  
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Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
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городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи 

с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 
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Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный 

план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская 

конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, 

освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), 

депортация, эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное 

ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация 

Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы» 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. 

Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, 

А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. Казей, М.В. 

Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С. Конев, З.А. 

Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. 

Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н. Нурадилов, Д.Г. 

Павлов, И.В. Панфилов, М.Г. Первухин, А.А.Печерский, А.И. Покрышкин, П.К. Пономаренко, 

К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, 

А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. 

Шверник, М.С. Шумилов. 

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М.Джалиль, 

В.И.Лебедев-Кумач, Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С.Симонов, А.Т. 

Твардовский, Л.О.Утесов, Д.Д. Шостакович, К.И.Шульженко. 

Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. 

Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев. 

События/даты: 

1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 

22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война 

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 

10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 

8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда 

30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 

7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на 

Красной площади 

7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР 

5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 



271 

 

 

25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 

28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 

19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 

12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 

5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 

3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 

6 ноября 1943 г. – освобождение Киева 

28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 

27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 

26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения 

Красной Армией стран Европы (1944-1945) 

6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта 

23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских войск 

1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 

27 января 1945 г. – освобождение Освенцима 

4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция 

16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 

25 апреля – 26 июня 1945 г. – Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. 

Принятие Устава ООН 

9 мая 1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой 

Отечественной войны 

17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 

9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
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Вологодская область в годы Великой Отечественной войны. 

 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всей страны. Для Советского 

Союза война являлась общенародной, Отечественной, поскольку в ней решался вопрос о 

сохранении советской государственности, о возможности дальнейшего существования миллионов 

людей. Поэтому важнейшими слагаемыми Победы стали патриотический подъём, единство 

фронта и тыла, беспримерное мужество и героизм советских воинов, консолидация общества 

перед лицом фашистской угрозы.  

На территории Вологодской области не велось широкомасштабных боевых действий. Лишь с 

октября 1941 г. по июнь 1944 г. шли бои местного значения в Оштинском районе, на территорию 

которого вторглись финские войска. Однако более 340 тыс. вологжан были мобилизованы или 

добровольно вступили в ряды Красной Армии. Наши земляки воевали на всех фронтах Великой 

Отечественной войн. Среди защитников легендарной  Брестской крепости были А.А. Виноградов, 

С.К. Кувалдин, А.А. Скороходов. Вологжане были в числе тех, кто защищал Смоленск и Москву, 

Ленинград и Сталинград, Одессу и Севастополь, штурмовал Кенигсберг, Будапешт и Берлин. 

Свыше 180 тыс. вологжан не вернулись с фронта, более 220 тыс. умерли в тылу. Общие 

демографические потери Вологодской области составили свыше 400 тыс. человек, в итоге она 

оказалась в десятке наиболее пострадавших в годы войны регионов Советского Союза. 

Промышленность Вологодской области с первых дней войны была переведена на военный 

лад и производила различную продукцию для нужд фронта. Тяжёлые испытания выпали на долю 

колхозного крестьянства. Помимо необходимости выполнения планов по сдаче государству 

сельскохозяйственной продукции, сельское население мобилизовывалось на оборонные, 

лесозаготовительные и другие работы. Большую нагрузку в связи с перевозкой людей, военных и 

народнохозяйственных грузов испытывал транспорт. 

На территории области было развернуто большое количество эвакогоспиталей, размещались 

эвакуированные жители оккупированных областей и блокадного Ленинграда. Жители области 

оказывали им всестороннюю помощь и поддержку. Патриотизм вологжан проявлялся также в 

постоянной помощи фронту: сбор средств в Фонд обороны, участие в подписках на 

государственные военные займы, шефская помощь госпиталям, донорское движение. 

 Своими ратными и трудовыми подвигами вологжане внесли весомый вклад в дело Великой 

Победы. 

Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны 

 Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. Участие 

вологжан в сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои Советского Союза и 

полные кавалеры орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. Конев, М.И. Казаков, В.И. 

Швецов. 

Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов 

обороны. Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и населённых пунктов 

Вологодской области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской разведкой. 

Формирование на территории области войсковых частей и соединений. Подготовка резервов для 

фронта в военных училищах, Осоавиахиме и РОКК. 

Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских войск на 

территорию Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская оборона. 

Боевые действия Онежской военной флотилии. Освобождение района от захватчиков в июне 1944 

г. Подвиг минеров Ошты. 

Экономика области в условиях военного времени 

Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы войны. Работа 

важнейших отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. Деятельность партийных и 

профсоюзных организаций по развертыванию социалистического соревнования. Движение 

«двухсотников» и «трехсотников». 
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Транспорт области в годы войны. Значение Северной железной дороги в снабжении фронта, 

эвакуации раненых. Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные пароходства. 

 Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой подвиг 

колхозного крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче 

сельскохозяйственной продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других работах. 

Снижение уровня жизни основной массы сельского населения. 

Всенародная помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. Размещение 

эвакуированного населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные 

военные займы. Донорское движение. 

Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. Увековечение памяти 

погибших земляков, участников войны и тружеников тыла.  

 

Понятия и термины 

Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд обороны, военнопленные. 

Персоналии 

В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. Конев, С.К. 

Кувалдин, А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. Угловский.  

События/даты 

1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны. 

1941, 19 ноября – создание Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО со штабом 

в Вологде для защиты железной дороги от вражеской авиации. 

1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона. 

1943, март – передача вологжанами танковой колонны «Вологодский колхозник» 1-ой 

танковой армии. 

Источники 

Вологжане – генералы и адмиралы. Вологжане – герои Советского Союза. Вологодская 

область в годы Великой Отечественной войны: Сборник документов. Из истории деятельности 

Череповецкого Комитета обороны 1941 – 1944 годов // Череповец: краеведческий альманах. – 

Вып.3. История Ошты в очерках и документах. «Красный Север». Письма с фронта: 1941 – 1945.  

 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 
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его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-
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техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Вологодская область в период «оттепели»:  первая половина 1950-х – начало 1960-х гг. 

 Демографические процессы в Вологодской области. Процесс урбанизации. Изменения в 

социальной структуре населения.  

Органы власти и управления. Система Советов депутатов трудящихся. Деятельность 

партийных органов. Роль профсоюзов в мобилизации трудящихся на решение социально-

экономических задач. Взаимодействие власти и населения. Формы общественной активности. 

Роль комсомола и пионерии в жизни детей и подростков. 

Реорганизация хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского совнархоза. 

Промышленность области в годы семилетки. Ввод в строй новых мощностей на Череповецком 

металлургическом заводе. Д.Н. Мамлеев. Развитие машиностроения в Вологде. Лесная 
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промышленность. Лёгкая и пищевая промышленность. Строительство Волго-Балта. Движение за 

коммунистическое отношение к труду. Рационализаторство и изобретательство.  

Реорганизация аграрного сектора. Укрупнение колхозов. Преобразование колхозов в совхозы. 

Реорганизация МТС. Движение передовиков производства. А.Е. Люскова, А.И. Аносова, О.В. 

Зязина и другие. Участие вологжан в освоении целинных земель. 

Повседневная жизнь города и села. Электрификации жилья. Развитие радио‒ и телевещания. 

Массовое жилищное строительство. Рост уровня жизни населения в 1950-е – 1960-е гг. Изменения 

в образе жизни населения. Неофициальная культура. Стиляги. Неформальные формы 

общественной жизни. Антирелигиозные кампании. 

Состояние образования и здравоохранения. Научные учреждения Вологодской области. 

Формирование Вологодской литературной школы. Театральное искусство. Изобразительное 

искусство. Кружевоплетение. «Северная чернь». Е.П. Шильниковский. Музыкальная жизнь. 

Архитектура. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение 

к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 
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Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Вологодская область в 1964–1985 гг. 

Состояние  общества в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Демографические процессы в области. Рост социальной мобильности. Процессы урбанизации 

и миграции. Городское и сельское население. Основные профессиональные группы населения. 

Проблема трудовых ресурсов. Кампания по ликвидации «неперспективных» сёл и деревень и её 

последствия. 

Органы власти и управления. Система Советов в центре и на местах. Областная организация 

КПСС. А.С. Дрыгин. Профсоюзы. Комсомол. Общественные организации. Главные общественно-

политические события в крае во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Экономическая реформа 1965 г. в Вологодской области. Элементы хозрасчетной политики. 

Крупнейшие промышленные предприятия на территории области. Легкая и лесная 

промышленность области. Строительная индустрия. Начало газификации области. Международные 

экономические связи Вологодской области. Нарастание трудностей и диспропорций в экономике 

области. 

Мероприятия по подъему сельского хозяйства Вологодской области во второй половине 1960-

х – 1970-е гг. Укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов. Мелиорация земель. 

Передовые сельскохозяйственные предприятия. Снижение эффективности аграрного сектора 

экономики области. Роль личных хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Продовольственная программа 1982 г. и её реализация в области.  

Повседневная жизнь города и села. Развитие социальной сферы. Уровень жизни различных 

социальных слоёв. Изменения в образе жизни населения. Популярные формы досуга населения. 

Нарастание потребительских тенденций. Товарный дефицит и очереди. 

Образование, культура и здравоохранение в области. Укрепление материальной базы 

учреждений образования и культуры. Введение всеобщего среднего образования в области. 

Высшее, среднее специальное и профессиональное образование. Деятельность научных 

учреждений.  

Художественная культура области. Вологодская литературная школа. В. Белов. Н. Рубцов. 

Изобразительное искусство. Г. и Н. Бурмагины, Д. Тутунджан. Театральное искусство. Творчество 

В. Гаврилина. Физкультура и спорт. Вологжане – олимпийские чемпионы: А. Алябьев, С. Фокичев, 

Н. Гуляев, Д. Юшкевич. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 

и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем 

и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 

СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса.  
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». 

Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское дело». 

Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». «Железный 

занавес». Страны «народной демократии». Организация объединенных наций (ООН). 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. 

БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. Научно-техническая революция и ее 

результаты. Организация Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. 

Мирное сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. 

«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и диссидентское 

движение. «Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. 

«Развитой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». 

Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая экономика. 

«Пражская весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит. 
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«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». 

«Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с человеческим лицом». 

Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». Политический плюрализм. Правовое 

государство. Разделение властей. Межнациональный конфликт. Титульная нация. Коммерческий 

банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конверсия оборонных предприятий. Народный 

депутат. Съезд народных депутатов. Межрегиональная депутатская группа. «План 

автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП). 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, Н.А. 

Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, 

А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, И.С. 

Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. Хрущев, К.У. 

Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. Явлинский, А.Н. Яковлев. 

Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е.Абуладзе, Ч.Т.Айтматов, 

В.П.Аксенов, В.П.Астафьев, Б.А.Ахмадулина, А.А.Ахматова, А.А.Бабаджанян, Ю.В.Бондарев, 

С.Ф.Бондарчук, М.М.Ботвинник, И.А.Бродский, В.В.Быков, Г.П.Вишневская, А.А.Вознесенский, 

В.С.Высоцкий, Л.И.Гайдай, А.А. Галич, Р.Г.Гамзатов, С.А.Герасимов, А.Ю.Герман, 

Б.Б.Гребенщиков, Л.М.Гурченко, Г.Н.Данелия, С.Д.Довлатов, И.О.Дунаевский, Е.А.Евстигнеев, 

Е.А.Евтушенко, О.Н.Ефремов, М.М.Жванецкий, М.А.Захаров, Ф.А.Искандер, А.Е.Карпов, 

Г.К.Каспаров, И.Д.Кобзон, Е.П.Леонов, М.Лиепа, Д.С.Лихачев, Ю.П.Любимов, М.М.Магомаев, 

А.В.Макаревич, С.В.Михалков, Н.С.Михалков, С.М.Михоэлс, Э.И.Неизвестный, В.П.Некрасов, 

Б.Ш.Окуджава, Г.К.Отс, Р.В.Паулс, Б.Л.Пастернак, А.Н.Пахмутова, М.Н.Плисецкая, Б.Н.Полевой, 

А.Б.Пугачева, Э.С.Пьеха, А.И.Райкин, Ф.Г.Раневская, В.Г.Распутин, Р.И.Рождественский, 

В.С.Розов, М.Л.Ростропович, Ю.С.Рытхэу, Э.А.Рязанов, С.З.Сайдашев, А.Д.Сахаров, 

Л.П.Скобликова, А.И.Солженицын, А.Н. и Б.Н.Стругацкие, О.П.Табаков, А.А.Тарковский, 

А.Т.Твардовский, Г.А.Товстоногов, Г.С.Уланова, В.Б.Харламов, А.И.Хачатурян, М.С.Хуциев, 

В.Р.Цой, М.З.Шагал, М.Ф.Шатров, М.М.Шемякин, В.М.Шукшин, Р.К.Щедрин, М.А.Эсамбаев, 

Л.И.Яшин. 

Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, 

В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, 

М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, 

С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, 

В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. 

Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, 

В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель 

События/даты: 

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 

1946-1991 – период «холодной войны» 

1947 г. – выдвижение Плана Маршалла 

1946-1947 гг. – голод в СССР 
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1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». 

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 

1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 

1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО) 

1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис 

1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы 

1949-1950 гг. – «Ленинградское дело» 

1950-1953 гг. – война в Корее 

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС 

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 

1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС 

1954 г. – начало освоения целинных земель 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) 

1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 

1956 г. – Суэцкий кризис 

политический кризис в Венгрии и реакция СССР 

1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 

1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли 

12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина 

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 

1962 г. – события в г. Новочеркасске 

1962 г. – Карибский кризис 
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1963 г. – космический полет первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой 

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. 

1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев 

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 

1968 г. – «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР 

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) 

1975 г. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Подписание Заключительного акта. 

1977 г. – принятие последней Конституции СССР 

1979 г. – Договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 

(ОСВ-2) 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве 

1982 г. – смерть Л.И. Брежнева 

1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС 

1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС 

1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение М.С.Горбачевым курса на ускорение 

экономического развития страны 

1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики «перестройки» на 

XXVII съезде КПСС 

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 

1987 г., январь - провозглашение политики гласности 

1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС 

1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана 

1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР 
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1990 г., февраль – май – начало процесса объявления государственной независимости 

союзными республиками СССР 

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III Съезде народных 

депутатов СССР 

1990 г., апрель - план «автономизации» М.С.Горбачева и законы о разграничении 

полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации (повышение статуса автономий до 

уровня союзных республик) 

1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. 1990 г., 12 июня - Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР 

1990 г., июнь-октябрь – борьба экономических программ перехода СССР к рынку 

1990, июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке 

согласованной программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике 

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР и о введении поста Президента РСФСР 

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 

1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома 

1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС 

1991 г.. 22 августа – Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении 

деятельности Коммунистической партии РСФСР 

1991 г., 22 августа – 2 октября – запрет деятельности коммунистических партий в союзных 

республиках 

1991 г.. 29 августа – Решение Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года о 

приостановке деятельности КПСС на всей территории СССР 

1991 г., август – октябрь – объявление государственной независимости союзными 

республиками, за исключением России и Казахстана 

1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении деятельности 

КПСС и роспуске её структур на территории РСФСР 

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 

1991, декабрь - юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств («Беловежское соглашение», Алма-Атинские документы) 

 

Наш край в 1985–1991 гг. 
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Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР 

(1985 – 1991 гг.) 

Курс М.А. Горбачёва на реформы. Активизация общественно-политической жизни в области 

в годы «перестройки». Изменения в руководстве областью. В.А. Купцов. Антиалкогольная 

кампания и её проведение в области. Борьба с нетрудовыми доходами. Гласность. Политические 

партии и общественные движения на территории Вологодской области. Радикализация 

общественных настроений. Митинговая демократия. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. 

и РСФСР в 1990 гг. Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти в 

области. 

Промышленность области в годы перестройки. Экономическая реформа 1987 г. Внедрение 

хозрасчетных отношений и самоуправления на предприятиях области. Формирование частного 

сектора экономики. Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативное движение в нашем 

крае. Международные хозяйственные связи Вологодчины.  

Перестройка управления аграрным сектором экономики. Агропромышленные комитеты. 

Внедрение хозрасчёта и арендных отношений. Фермерские хозяйства. Нарастание кризисных 

явлений в экономике. 

Социальная сфера области в годы перестройки. Развитие сферы услуг.  Учреждения 

образования, медицины, культуры в условиях политики «перестройки». Уровень жизни населения. 

Усиление негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия. Введение 

карточной системы. 

 

Понятия и термины 

 Целина, совнархоз, хозрасчет, товарный дефицит, перестройка, гласность, демократизация 

общественной жизни, плюрализм, индивидуальная трудовая деятельность, кооперативы. 

Персоналии 

 А.И. Аносова, В.П. Астафьев, И.П. Бардин, В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И. 

Глухов, Б.Ф. Громов, А.И. Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьёв, В.В. 

Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. 

Резников, А.А. Романов, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 

События/даты 

1949 – 1951 – строительство Череповецкого металлургического завода. 

1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 

1965, март – полёт космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 

1971, 26 января – выпуск первого вологодского подшипника на ГПЗ – 23. 

1982, сентябрь – введение в области первых талонов на продукты питания – сентябрь. 

1985, 12 октября – Учредительная конференция областной организации Всесоюзного 

добровольного общества борьбы за трезвость. 

1986, апрель – на Череповецком металлургическом комбинате вступила в строй домна № 5 

«Северянка», одна из крупнейших доменных печей в мире. 

1989, 16 апреля - митинг демократически настроенной интеллигенции и студенчества в парке 

ВРЗ в Вологде. 

Источники 

Вологодская область в одиннадцатой пятилетке: Стат. сборник. «Вологодский комсомолец». 

Выдающиеся вологжане: биографические очерки. Мариинка – Волго-Балт: История создания и 

развития Мариинской водной системы. Народное хозяйство Вологодской области в восьмой 

пятилетке: Стат. сборник. Народное хозяйство Вологодской области в девятой пятилетке: Стат. 

сборник. Путь борьбы и созидания: Хроника Вологодской организации КПСС. – Кн.2. 1938 – 1985. 

«Северянка» - ударная стройка. Документы о строительстве крупнейшей в мире домны № 5 на 

Череповецком металлургическом комбинате // Череповец: краеведческий альманах. – Вып. 2. 

Советы Вологодской области, 1917 – 1987: Документы и материалы. «Сталинская молодёжь». 
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Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 
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на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Вологодская область в период становления новой России 

(1991 – 2012 гг.) 

Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных структур власти. 

Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 1993 г. Ликвидация системы 

Советов. Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти. Основные 

политические партии и общественные движения в области. Результаты парламентских и 

президентских выборов в нашем крае в 1990-е гг. Формирование системы местного 

самоуправления.  

Начало рыночных реформ в нашем крае. Ход и особенности приватизации. Акционирование 

предприятий. Малый и средний бизнес. Реформы в аграрном секторе экономики. Коллективные, 
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фермерские и крестьянские хозяйства. Внешнеэкономические связи Вологодской области. 

Финансово-экономический кризис 1998 г. и его последствия для экономики области. 

Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных реформ. 

Формирование новых социальных групп.  Дифференциация населения по доходам. Снижение 

уровня жизни большинства вологжан. Динамика безработицы. Акции протеста. Мероприятия 

областных властей по социальной защите населения в условиях рыночной экономики. Практика 

социального партнёрства профсоюзов, работодателей и Правительства Вологодской области. 

Повседневная жизнь и общественные настроения вологжан в условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. Роль СМИ в постсоветский период. Кризис образования и 

науки. Свобода предпринимательской деятельности. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров.  

 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная 

жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
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Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

 Персоналии: 

Государственные и военные деятели: Г.Э.Бурбулис, Е.Т.Гайдар, В.В.Геращенко, 

П.С.Грачев, Б.Н.Ельцин, В.В.Жириновский, В.Д.Зорькин, Г.А.Зюганов, А.Х.Кадыров, А.И.Лебедь, 

Ю.М.Лужков, М.М.Магомедов, Д.А.Медведев, Е.М.Примаков, В.В.Путин, М.Г.Рахимов, 

Э.Э.Россель, И.П.Рыбкин, А.В.Руцкой, Е.С.Строев, Р.И.Хасбулатов, B.C.Черномырдин, 

А.Б.Чубайс, М.Ш.Шаймиев, С.М.Шахрай. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II, патриарх 

Кирилл, Б.Акунин, Ю.А.Башмет, В.А.Гергиев, И.С.Глазунов, Д.Л.Мацуев, В.Пелевин, 

В.Т.Спиваков, П.Н.Фоменко, Ч.Н.Хаматова, З.К.Церетели. 

Деятели науки: А.А.Абрикосов, С.С.Алексеев, Ж.И.Алфёров, Е.П.Велихов, В.Л.Гинзбург, 

Т.И.Заславская, С.П.Капица, Г.Я.Перельман, Л.М.Рошаль, В.Е.Фортов. 

Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либеральная 

экономическая доктрина, либерализация цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, 

Международный валютный фонд (МВФ), «большая семерка» и «большая двадцатка», 

иностранные займы, Конституционный суд, политико-конституционный кризис, конституционная 

реформа, федеративный договор, парламентаризм, демократическое государство, президентская 

власть, гражданское общество, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», вертикаль власти, 

стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», 

«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, 

мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 

(фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

События/даты: 



289 

 

 

1992 г., 2 января – начало экономической реформы 

1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков 

(ваучеров), начало приватизации госимущества 

1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме Татарстана и 

Чечни) 

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 

1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету 

1993г., 21сентября – Указ Президента РФ №1400 «О поэтапной конституци-онной 

реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и о проведении 

12 декабря 1993 г. референдума по новой Конституции 

1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении политического 

кризиса в Свято-Даниловом монастыре 

1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома 

1993 г., 12 декабря – принятие Конституции РФ и выборы в Федеральное Собрание РФ 

1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам событий 

октября 1993 г. 

1994 г., февраль – подписание договора Российской Федерации с Татарстаном 

1994, август – завершение вывода советских / российских войск из Германии 

1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике 

1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск 

1996 г. - выборы Президента РФ 

1996 г. – Хасавюртовские соглашения 

1996 г. – вступление России в Совет Европы 

1998 г., август – дефолт, финансовый кризис 

1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе 

1999 г. – добровольная отставка (сложение полномочий) Б.Н.Ельцина 

2000 г. – выборы и вступление в должность Президента РФ В.В.Путина 

2000 г. – создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах, создание Государственного Совета РФ 
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2000 г.- утверждение новой концепции внешней политики РФ 

2003 г.- выборы в Государственную Думу 

2004 г.– избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 

2008, август – операция по принуждению Грузии к миру 

2008 г.–вступление России в мировой финансовый кризис. Корректировка тактики 

социально-экономического развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008г.) 

2008 г. – принятие закона об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 

лет и Президента РФ до 6 лет 

2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ 

2014 г. – Зимняя Олимпиада в Сочи 

2014 г. – договор о принятии Республики Крым и г.Севастополя в состав России 

Наш край в 2000–2012 гг. 

Вологодский край в 2000-е гг.: вызовы времени 

и задачи модернизации 

Территория, население, ресурсы Вологодской области в начале XXI в. Демографические 

процессы. Переписи населения 2002 и 2010 гг. Город и село в новых социально-экономических 

условиях.  

Вологодская область в составе Северо-Западного федерального округа. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Муниципальная реформа 2006 г. в области. Новая классификация муниципальных образований: 

городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. 

Органы законодательной и исполнительной власти Вологодской области в 2000 – 2012 гг. 

Результаты президентских 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. и парламентских выборов 2003, 2007 и 2011 

гг. в нашем крае. Политические партии и общественные движения. Деятельность Вологодской 

областной Федерации профсоюзов по защите социальных прав вологжан. 

Преодоление кризисных явлений и экономический рост 2000 – 2007 гг. Структура экономики 

области. Ведущие отрасли промышленности Вологодчины. Аграрный сектор экономики. 

Оживление капитального строительства. Развитие транспортной и телекоммуникационной систем. 

Банковский сектор. Торговля. Внешнеэкономические связи Вологодской области. Место 

Вологодской области в российской экономике. Кризис 2008 г. Мероприятия центральных и 

областных властей по преодолению кризиса.   

Усиление внимания властей к социальным проблемам вначале XXI в. Реализация 

национальных проектов в области. Государственные программы демографического возрождения 

России. Пропаганда здорового образа жизни. Пенсионная реформа. Плюсы и минусы реформ в 

сфере образования и здравоохранения.  

 Повседневная жизнь вологжан. Влияние новых технологий на быт и образ жизни. 

Модернизация бытовой сферы: компьютеризация, интернет, мобильная связь, массовая 

автомобилизация.  
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Культура края в конце XX – начале XXI вв. Массовая и молодёжная культура. Роль религии и 

церкви в духовной жизни области. Новые типы учебных заведений. Изменения в содержании и 

формах обучения. Реформирование высшей школы. Научные учреждения и кадры области в 

условиях рыночной экономики. 

Литература Вологодчины. Театральная жизнь. Фестиваль «Голоса истории». Кинематограф. 

Кинофестивали «Новое кино России» и «Фрески Севера». Конкурсы и фестивали музыкального 

искусства. Изобразительное искусство. В. Корбаков, В. Попов, Т. Чистякова. Музейное дело. 

Вологодский, Кирилло-Белозерский и Великоустюгский историко-архитектурные и 

художественные музеи-заповедники. Развитие экскурсионного туризма. Возрождение традиций 

народной культуры. Коммерциализация культуры. 

 

Понятия и термины 

 Демография, либерализация цен, муниципальная реформа, ваучер, приватизация, рыночная 

экономика. 

Персоналии 

В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 

События/даты 

1992, 29 – 30 апреля – рабочий визит Президента Российской Федерации в Череповец. 

1994, 15 января – образование Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

1994 – образование Законодательного собрания Вологодской области. 

1997, 28 июня – празднование 850-летия города Вологды. 

2000, июль - утверждение городской Думой Генерального плана развития Вологды. 

2001, 28 апреля – визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Вологду. 

2001, 3 октября – принятие Законодательным собранием Устава Вологодской области. 

2006 – муниципальная реформа в области.  

Источники 

Демографический ежегодник Вологодской области: стат. сборник. «Красный Север». «Речь». 

«Русский Север». Статистические ежегодники Вологодской области. 1992 – 2012 гг. Официальный 

портал Правительства Вологодской области: http://vologda-oblast.ru/dokumenty/zakony i 

postanovleniya/. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Вологодской области:  

 

3.Тематическое планирование 10-11 классы 

№ п/п Тема Колич

ество часов 

1 Введение. Мир в 1914 году. 1 

 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

 

9 

2 Индустриальное общество 1 

3 Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. 

1 

4 Мировой порядок перед Первой мировой войной. 1 

http://vologda-oblast.ru/dokumenty/zakony
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Причины Первой мировой войны. 

5 Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Цели 

войны. Планы сторон. 

1 

6 Основные военные действия в 1915 году 1 

7 Итоги военных кампаний 1916 года 1 

8 Основные военные действия в 1917-1918 гг 1 

9 Итоги и последствия Первой мировой войны 1 

 Межвоенный период (1918–1939) 

 

10 

10 Революционная волна после Первой мировой войны 1 

11 Версальско-Вашингтонская система 1 

12 Страны Запада в 1920-е гг 1 

13 Приход фашистов к власти в Италии. 1 

14 Политическое развитие стран Южной и Восточной 

Азии 

 

1 

15 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США 

 

1 

16 Нарастание агрессии. Германский нацизм 

 

1 

17 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

 

1 

18 Политика «умиротворения» агрессора 

 

1 

19 Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

 

1 

20 Вторая мировая война 

 

7 

21 Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические 

планы основных воюющих сторон. 

1 

22 Начало Великой Отечественной войны и войны на 1 



293 

 

 

Тихом океане 

 

23 Коренной перелом в войне 

 

1 

24 Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

 

1 

25 Разгром Германии, Японии и их союзников 

 

1 

26 Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

 

1 

27 Повторительно-обобщающий урок «Страны мира в 

1914-1945гг» 

1 

 История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

 

15 

28 Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. 

1 

29 Россия в первой мировой войне. 1915-1916 гг. 1 

30 Война и общество 1 

31 Нарастание кризиса. Политические партии и война 1 

32 Российская империя накануне революции 1 

33 Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль-сентябрь 

1 

34 Приход к власти партии большевиков 1 

35 Первые революционные преобразования 

большевиков 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

 

1 

36 Начало гражданской войны 1 

37 Гражданская война как общенациональная 

катастрофа 

1 
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38 Россия в годы военного коммунизма 1 

39 Причины победы Красной Армии в Гражданской 

войне. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921–1922 гг.1 

 

1 

40 Идеология и культура периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма» 

 

1 

41 Вологодский край в 1914-1921 гг 1 

42 Повторительно-обобщающий урок «Россия в годы 

великих потрясений» 

1 

 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

 

13 

43 Последствия Первой мировой и Гражданской войн 1 

44 Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). 

1 

45 Предпосылки и значение образования СССР. 1 

46 Внутренняя политика советской власти в 1920-е гг 1 

47 «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация 

1 

48  Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия.  

1 

49 Культ личности Сталина и массовые репрессии 

1930-х гг 

1 

50 Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г.  

 

1 

51 Культурное пространство советского общества в 

1920–1930-е гг 

1 

52 Внешняя политика СССР в 1920-е гг1930-е гг 1 

53 Внешняя политика СССР в 1930-е гг 1 
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54 Вологодский край в 1920-1930-е гг 1 

55 Повторительно-обобщающий урок «Советский Союз 

в 1920–1930-е гг»  

 

1 

 Великая Отечественная война. 1941–1945 

 

13 

56 СССР накануне войны 1 

57 Начальный этап Великой Отечественной войны 

(лето-осень 1941 года) 

1 

58 Битва за Москву. Блокада Ленинграда 1 

59 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Сталинградская битва 

1 

60 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1 

 Битва на Курской дуге. Итоги наступления Красной 

армии летом – осенью 1943 года 

1 

61 Война и общество 1 

62 Во вражеском тылу 1 

63 Культура и наука в годы войны 1 

64 Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Итоги и уроки 

1 

65 СССР и вопросы послевоенного мирового 

устройства.  

1 

66 Вологодский край в годы Великой Отечественной 

войны 

1 

67 Повторительно-обобщающий урок «Великая 

Отечественная война. 1941–1945» 

 

1 

68 Итоговое повторение 1 

 11 класс 68 

часов 

 Соревнование социальных систем 20 ч 

1 Начало холодной войны 1 

2 Гонка вооружений. ОВД.НАТО. Берлинский и 1 
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Карибский кризисы 

3 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. 

Образование КНР. Война в Корее 

 

1 

4 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. 

Поражение США и их союзников в Индокитае 

1 

5 Причины «разрядки».Хельсинский акт 1 

6 Возвращение к политике «холодной войны» 1 

7 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы 

ХХ века 

«Общество потребления». 

1 

8 Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. 

1 

9 Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре.  

 

1 

10 Информационная революция. Экономические 

кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. 

1 

11 Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». 

1 

12 Строительство социализма в Китае 1 

13 Перестройка в СССР и «новое мышление». Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. 

1 

14 Изменение политической карты мира. 1 

15 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

 

1 

16 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. 

 

1 

17 Арабские страны и возникновение государства 

Израиль. 

1 
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18 Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. 

 

1 

19 Обретение независимости странами Южной Азии 1 

20 Япония после Второй мировой войны. Японское 

экономическое чудо. 

1 

 Современный мир 5 ч 

21 Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. 

Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. 

1 

22 Модернизационные процессы в странах Азии. Рост 

влияния Китая на международной арене. 

1 

23 Международный терроризм 1 

24 Постсоветское пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

 

1 

25 Повторительно-обобщающий урок «Страны мира с 

1945 по 2018 гг» 

1 

 История России  

 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

 

14 ч 

26 Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. 

1 

27 Советский союз в последние годы жизни Сталина 1 

28 Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Начало 

«холодной войны» 

1 

29 И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

1 

 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 

1960-х 

9 ч 
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30 Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. 

1 

31 Переход политического лидерства к Н.С. Хрущёву. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Особенности национальной политики. 

1 

32 Социально-экономическое развитие. 1 

33 Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

1 

34 Духовная жизнь в СССР в 1945-1964 гг 1 

35 Внешняя политика СССР в 1945- 1964 гг 1 

36 Вологодский край в 1953-1964 гг 1 

37 Повторительно-обобщающий урок «СССР с 1945 по 

1964 гг» 

1 

 Советское общество в середине 1960-х – начале 

1980-х 

15 ч 

38 Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и 

смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. 

1 

39 Экономические реформы 1960-х гг.Постепенное 

нарастание застойных тенденций 

1 

40 Уровень жизни: достижения и проблемы. 1 

41 Духовная жизнь советского общества в 1970-начале 

1980-х 

1 

42 Внешняя политика: от разрядки к новому витку 

конфронтации 

1 

43 Вологодский край в 1964-1985 гг 1 

 Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

 

1 

44 М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.  1 

45 Перестройка, гласность и политические реформы 1 

46 Перестройка экономики и общество 1 

47 «Новое мышление» Горбачева. Изменения в 1 
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советской внешней политике. 

48 Кризис и распад СССР 1 

59 Россия как преемник СССР на международной 

арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и 

историков. 

1 

50 Вологодская область в 1985-1991 гг 1 

51 Повторительно-обобщающий урок «СССР с 1965 по 

1991 гг» 

1 

 Российская Федерация в 1992–2012 гг. 7 ч 

52 Начало рыночных реформ в России в 1992 году 1 

53 Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая 

Конституция РФ 

1 

54 Корректировка курса реформ. 1 

55 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг 1 

56 Россия в 1996-1999 гг 1 

57 Внешняя политика РФ в 1990-е гг 1 

58 Вологодская область в 1992-1996 гг 1 

 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 

модернизации 

10 ч 

59 Политическое развитие России в 2000-2018 1 

60 Модернизация экономики России в 2000-2008 гг 1 

61 Российская экономика в 2009-2018 гг 1 

62 Социальное развитие России в 2000-2018 гг 1 

63 Внешняя политика России в начале 21 века 1 

64 Культурное пространство России в конце 20-начале 

21 вв 

1 

65 Тенденции развития образования, науки и культуры 

в первой четверти 21 века 

1 

66 Вологодская область в 2000-2018 гг» 1 

67 Повторительно-обобщающий урок «РФ в 1990-е-

2000-е гг» 

1 

68 Итоговое повторение 1 
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Обществознание (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » (базовый уровень ) 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       

одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

СМР «Сямженская СШ» 

 - Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

 

 

УМК 

 

1. Программа «Обществознание» 10-11 классы, О.Б. Соболева, М., Издательский 

центр «Вентана-Граф» 2015  

2. «Обществознание» 10 класс, базовый уровень. О.Б. Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. 

Кошкин, С.Н. Малявин. М., Издательский центр «Вентана-Граф» 2018 

3. «Обществознание» 11 класс, базовый уровень. А.В. Воронцов, Г.Э. Королёва, С.А. 

Наумов, К.С. Романов, Г.А. Бордовский М., Издательский центр «Вентана-Граф» 

2018 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 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); 

file:///I:/Рабочая%20программа%20ФГОС%20СОО/Практическое%20занятие.%20Рабочая%20программа.docx%23Par40
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– 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. 
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5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
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– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
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– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 
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– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
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– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
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– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

 

Политика 
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– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 2) Содержание учебного предмета (136 ч.) 

10 класс (68 ч.) 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 



310 

 

 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы 

и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
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мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

11 класс 68 часов 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 
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основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
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Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

3) Тематическое планирование  

 

№

 п/п 

Тема урока Кол-

во часов 

 10 класс 68 

1 Введение 1 

 Человек. Человек в системе общественных отношений 9 часов 

2 Человек. Биосоциальная сущность человека. Антропогенез, 

социогенез. 

1 

3 Индивид, индивидуальность, личность. Роль социализации в 

формировании личности 

1 

4 Сущность деятельности 1 

5 Виды деятельности 1 

6 Сознательное и бессознательное 1 

7 Познание, его виды 1 

8 Мышление, формы и методы мышления. 1 

9 Истина и её критерии 1 

10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек. Человек в 

системе общественных отношений» 

1 

 Общество как сложная динамическая система 8 

11 Общество как система. Сферы жизни общества 1 

12 Формы общественного развития 1 

13 Типология обществ 1 

14 Глобализация 1 

15 Глобальные проблемы современности 1 

16 Тенденции развития современной России 1 

17 Пути преодоления угроз и вызовов современности 1 

18 Повторительно-обобщающий урок «Общество как сложная 

динамическая система» 

1 
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 Социальная сфера жизни общества 22 

19 Социальная структура общества 1 

20 Социальная мобильность, её виды 1 

21 Социальные группы 1 

22 Молодёжь как социальная группа, молодёжная культура 1 

23 Социальные институты 1 

24 Семья в современном обществе, функции семьи 1 

25 Проблемы современной семьи 1 

26 Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 1 

27 Урок-практикум «Социальные институты» 1 

28 Социальные нормы и социальный контроль 1 

29 Отклоняющееся поведение 1 

30 Социализация 1 

31 Социальные статусы, статусный набор 1 

32 Социальные роли, ролевой конфликт 1 

33 Социальный конфликт 1 

34 Стратегии поведения в конфликте, разрешение конфликта 1 

35 Этнические общности 1 

36 Межнациональные отношения 1 

37 Проблемы межнациональных отношений в современном мире 1 

38 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 1 

39 Народы, проживающие на территории Вологодской области 1 

40 Урок-практикум «Человек в социальной среде» 1 

41 Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная сфера 

жизни общества» 

1 

 Духовная сфера жизни общества 24 

42 Духовная жизнь и духовный мир человека. 1 

43 Культура, функции культуры 1 

44 Мировая и национальная культура 1 

45 Виды культур, диалог культур 1 

46 Молодёжная субкультура 1 

47 Мораль, нравственная культура 1 

48 Моральные ценности, моральное поведение 1 



315 

 

 

49 Свобода и ответственность человека 1 

50 Духовная жизнь человека 1 

51 Искусство, виды и функции искусства 1 

52 Философия и её направления 1 

53 Сущность и структура религии 1 

54 Виды и функции религии 1 

55 Мировые религии 1 

56 Мировоззрение и менталитет 1 

57 Наука, виды наук 1 

58 Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. 

1 

59 Особенности социального познания 1 

60 Социальные ценности. Мотивы и предпочтения 1 

61 Проблемы современной науки 1 

62 Образование, виды и уровни образования 1 

63 Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

1 

64 Тенденции современного образования 1 

65 Проблемы современного общества 1 

66 Урок-семинар Тема «Учёные о различных аспектах общественного 

развития» 

1 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Духовная сфера жизни 

общества» 

1 

68 Итоговое повторение 1 

 11 класс 68 часов 

1 Введение 1 

 Экономика 21 

2 Экономика, её сущность и значение. Экономическая наука. 1 

3 Типы экономических систем 1 

4 Спрос и предложение. Рыночное равновесие 1 

5 Рыночный механизм и его действие 1 

6 Конкуренция, её виды 1 

7 Бизнес, предпринимательство, фирма 1 
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8 Источники финансирования бизнеса 1 

9 Создание фирмы 1 

10 Безработица, её виды 1 

11 Рынок труда  1 

12 Государственная политика в области занятости 1 

13 Семейный бюджет 1 

14 Экономический цикл, ВВП 1 

15 Государственный бюджет 1 

16 Налоги, сущность и функции налогов 1 

17 Роль государства в экономике 1 

18 Деньги и денежное обращение 1 

19 Инфляция 1 

20 Финансовая система государства, банки 1 

21 Международная торговля 1 

22 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика» 1 

 Политика 19 

23 Политика как общественное явление 1 

24 Политическая власть: сущность и способы реализации 1 

25 Функции политической системы 1 

26 Государство как политический институт 1 

27 Формы государства 1 

28 «Социальное государство: теория и практика реализации» (урок-

семинар) 

1 

29 «Политический режим» 1 

30 Сущность демократии, современная демократия 1 

31 Гражданское общество 1 

32 Средства массовой информации и их роль в политической жизни 1 

33 Политические партии и партийные системы 1 

34 Политические элиты и политическое лидерство 1 

35 Политическое участие, политические выборы 1 

36 Избирательная кампания 1 

37 Этапы политического процесса 1 

38 Политическая культура 1 
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39 Международная политика современного государства 1 

40 Урок –семинар  Тема «Политика глобальной безопасности: цели и 

приоритеты»  

1 

41 Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика» 1 

 Право 27 

42 Право в системе социальных норм 1 

43 Правовая норма. Источники права 1 

44 Система права 1 

45 Правоотношения 1 

46 Правонарушения, виды правонарушений 1 

47 Юридическая ответственность 1 

48 Правосознание и правовая культура 1 

49 Особенности Конституции РФ 1 

50 Государственный строй РФ 1 

51 Государственная власть в РФ 1 

52 Права и свободы человека и гражданина 1 

53 Право на образование 1 

54 Семейное право. Права и обязанности супругов 1 

55 Семейное право. Права и обязанности родителей и детей 1 

56 Трудовое право. Трудовой договор 1 

57 Коллективный трудовой договор. Трудовые споры 1 

58 Гражданское право: имущественные отношения 1 

59 Гражданское право: неимущественные отношения 1 

60 Административное право 1 

61 Уголовное право, уголовная ответственность 1 

62 Процессуальное право. Судебная защита граждан 1 

63 Уголовный процесс 1 

64 Международное право 1 

65 Экологическое право 1 

66 Урок-семинар «Проблема формирования правового государства в 

России» 

1 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Право» 1 

68 Итоговое повторение 1 
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Математика (углубленный уровень) 

1.Введение 

1.1 Перечень нормативных документов 

Рабочая программа по учебному предмету « Математика 10-11» ( углубленный  уровень 

изучения) разработана в соответствии с нормативными актами: 

  

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.        № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями) 

4) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

5) Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 

— 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018. — 143 с. —  

6) Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018.  

 

7)  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

1.2 Используемый  учебно-методический комплект: 

1) Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс: учеб. для общеобразов. организаций: базовый и углубленный 

уровни/ Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова и др..- М: Просвещение,2018 

2) Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс: учеб. для общеобразов. организаций: базовый и углубленный 

уровни/ Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова ,М.И.Шабунин..- М: Просвещение,2018 

3) Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия.10-11 класс: учеб. 

для общеобразов. организаций: базовый и углубленный уровни/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.- М: Просвещение,2018 

4) Авторская программа Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова и др. по предмету  «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа» 

5) Авторская программа Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. по предмету  «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия» 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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 2.1. Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

2.2. Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 

2.3 Универсальные учебные действия: 

1) Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2) Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

2.4 Предметные результаты 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Разде

л 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности 
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в области математики и 

смежных наук 

 

Элем

енты 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Свободно оперировать4 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов 

и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов 

Числ

а 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 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными понятиями 

                                           
4 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов 

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; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа 

в позиционной системе 

счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 

Урав

нения и 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 
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неравенств

а 

 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств 

и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 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 множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, 

их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных 

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; 

 иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства 

с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функ

ции 

 Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 

решении задач; 

 применять методы решения 

простейших 

дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 
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 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элем

енты 

математич

еского 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию 

пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 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 функции 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 

приближенные вычисления 
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физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Ста

тистика и 

теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 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 ее 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 

при решении задач; 

 владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 
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пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь 

их применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текс

товые 

задачи 

 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

 Достижение результатов 

раздела II 

 

Геом

етрия 

 Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых 

классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   
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фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед 

и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять его 

при решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование 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 их при 

решении задач; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки 

до плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять 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 для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 
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 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и 

конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их 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 представления 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 

Вект

оры и 

координат

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами своих 
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ы в 

пространс

тве 

 применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в системе 

координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

Исто

рия 

математик

и 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Мет

оды 

математик

и 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

3. Содержание учебного предмета  

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 
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квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 
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простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
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Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 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, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

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.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  
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Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

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. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 
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Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот 

и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и 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. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 
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Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

  

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 10 класса по математике 

(углубленный  уровень) 
 

№ урока № 
урока в 

теме 

Тема урока Кол-во 

 часов 

П

р

и

м

е

ч

а 

н

и

я 

1.А Повторение курса 7-9 класса  4  

1 1 Упрощение выражений. 1  

2 2 Решение уравнений, решение систем уравнений. 1  

3 3 Решение неравенств и их систем. 1  

4 4 Множества и логика 1  

2. А Многочлены. Алгебраические уравнения. 17  

5 1 Многочлены от одного переменного 1  

6 2 Деление многочлена на многочлен 1  
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7 3 Схема Горнера 1  

8 4 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 1  

9 5 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 1  

10 6 Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители.  

1  

11 7 Симметрические многочлены. 1  

12 8 Многочлены от нескольких переменных 1  

13 9 Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. 

1  

14 10 Системы уравнений. 1  

15 11 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

16 12 Практикум « Решение уравнений» 1  

17 13 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Многочлены. Алгебраические уравнения» 

1  

18 14 Зачет по теме «Многочлены. Алгебраические 

уравнения » 

1  

19 15 Вводная контрольная работа № 1 1  

20 16 Анализ контрольной работы 1  

21 17 Резерв 1  

1. Г Некоторые сведения из планиметрии 8  

22 1 Углы и отрезки, связанные с окружностью. 1  

23 2 Практикум «Углы и отрезки, связанные с 

окружностью.» 

1  

24 3 Вписанные и описанные четырехугольники 1  

25 4 Решение треугольников 1  

26 5 Площади фигур. Формула Герона. 1  

27 6 Теоремы Менелая и Чевы 1  

28 7 Эллипс, гипербола и парабола. 1  

29 8 Зачет по теме « Некоторые сведения из планиметрии» 1  

3. А. Степень с действительным показателем 11  

30 1 Действительные числа 1  

31 2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1  

32 3 Практикум «Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия» 

1  

33 4 Арифметический корень натуральной степени 1  

34 5 Свойства арифметического корня натуральной степени 1  

35 6 Практикум «Арифметический корень натуральной 

степени и его свойства» 

1  

36 7 Степень с рациональным и действительным 

показателями 

1  

37 8 Свойства степени с рациональным и действительным 

показателями 

1  

38 9 Урок обобщения и систематизации знаний по теме « 

Степень с действительным показателем» 

1  

39 10 Контрольная работа №2 «Степень с 

действительным показателем» 

1  

40 11 Анализ контрольной работы 1  

2. Г. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5  

41 1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1  
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42 2 Некоторые следствия из аксиом. 1  

43 3 Зачет по теме «Некоторые следствия из аксиом» 1  

44 4 Решение задач на применение аксиом стереометрии и 

их следствий. 

1  

45 5 Самостоятельная работа по теме «Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом» 

1  

3.Г. Параллельность прямых и плоскостей 10  

46 1 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трех прямых. 

1  

47 2 Параллельность прямой и плоскости. 1  

48 3 Решение задач базового уровня по теме 

«Параллельность прямой и плоскости» 

1  

50 4 Решение задач повышенного уровня по теме 

«Параллельность прямой и плоскости» 

1  

51 5 Скрещивающиеся прямые. 1  

52 6 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 

1  

53 7 Решение задач по теме «Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми» 

1  

54 8 Решение задач по теме «Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Угол 

между прямыми» 

1  

55 9 Контрольная работа № 3 по теме «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Угол между прямыми» 

1  

56 10 Анализ контрольной работы 1  

3. А. Степенная функция 16  

57 1 Степенная функция, ее свойства и график 1  

58 2 Решение задач обязательного уровня по теме « 

Степенная функция» 

1  

59 3 Решение задач повышенного  уровня по теме « 

Степенная функция» 

1  

60 4 Взаимно обратные функции 1  

61 5 Сложная функция 1  

62 6 Дробно- линейная функция 1  

63 7 Равносильные уравнения 1  

64 8 Равносильные неравенства 1  

65 9 Иррациональные уравнения 1  

66 10 Решение заданий базового  уровня по теме « 

Иррациональные уравнения» 

1  

67 11 Решение заданий повышенного   уровня по теме « 

Иррациональные уравнения» 

1  

68 12 Иррациональные неравенства 1  

69 13 Практикум «Иррациональные неравенства» 1  

71 14 Урок обобщения и систематизации знаний по теме « 

Степенная функция» 

1  
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72 15 Контрольная работа № 4 по теме «Степенная 

функция» 

1  

73 16 Анализ контрольной работы 1  

3. Г. Параллельность плоскостей 9  

74 1 Параллельные плоскости. 1  

75 2 Свойства параллельных плоскостей. 1  

76 3 Решение задач по теме «Параллельные плоскости» 1  

77 4 Тетраэдр. 1  

78 5 Параллелепипед. 1  

79 6 Задачи на построение сечений. 1  

80 7 Практикум «Задачи на построение сечений.» 1  

81 8  Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед» 

1  

82 9 Контрольная работа № 5 по теме «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед» 

1  

4. А. Показательная функция 11  

83 1 Показательная функция, ее график и свойства 1  

84 2 Практикум «Показательная функция, ее график и 

свойства» 

1  

85 3 Показательные уравнения 1  

86 4 Решение заданий базового  уровня по теме « 

Показательные  уравнения» 

1  

87 5 Решение заданий повышенного   уровня по теме « 

Показательные  уравнения» 

1  

88 6 Показательные неравенства 1  

89 7 Практикум « Показательные неравенства» 1  

90 8 Системы показательных уравнений и неравенств 1  

91 9 Урок обобщения и систематизации знаний по теме « 

Показательная функция» 

1  

92 10 Контрольная работа № 6 по теме «Показательная 

функция»  

1  

93 12 Анализ контрольной работы. 1  

5. А. Логарифмическая функция 17  

94 1 Логарифмы 1  

95 2 Практикум « Логарифмы» 1  

96 3 Свойства логарифмов 1  

97 4 Практикум « Свойства логарифмов» 1  

98 5 Десятичный и натуральный логарифмы. Формула 

перехода 

1  

99 6 Практикум «Десятичный и натуральный логарифмы. 

Формула перехода» 

1  

100 7 Самостоятельная работа по теме « Логарифмы и их 

свойства» 

1  

101 8 Логарифмическая функция, ее график и свойства 1  

102 9 Практикум «Логарифмическая функция, ее график и 

свойства» 

1  

103 10 Логарифмические уравнения 1  

104 11 Решение заданий базового  уровня по теме « 1  
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Логарифмические  уравнения» 

105 12 Решение заданий повышенного  уровня по теме « 

Логарифмические  уравнения» 

1  

106 13 Логарифмические неравенства 1  

107 14 Практикум « Логарифмические неравенства» 1  

108 15 Урок обобщения и систематизации знаний по теме « 

Логарифмическая функция» 

1  

109 16 Контрольная работа № 7 по теме 

«Логарифмическая функция» 

1  

110 17 Анализ контрольной работы. 1  

4.Г. Перпендикулярность прямых и плоскостей 18  

111 1 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

1  

112 2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1  

113 3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1  

114 4 Решение задач базового уровня на перпендикулярность 

прямой и плоскости.  

1  

115 5 Решение задач повышенного уровня на 

перпендикулярность прямой и плоскости.  

1  

116 6 Самостоятельная работа по теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

1  

117 7 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1  

118 8 Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах. 

1  

119 9 Угол между прямой и плоскостью. 1  

120 10 Решение задач базового уровня по теме «Теорема о 

трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью» 

1  

121 11 Решение задач повышенного уровня по теме «Теорема 

о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью» 

1  

122 12 Двугранный угол.  1  

123 13 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1  

124 14 Решение задач по теме «Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей» 

1  

125 15 Прямоугольный параллелепипед. 1  

126 16 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1  

127 17 Контрольная работа № 8 по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1  

128 18 Анализ контрольной работы 1  

6.А Тригонометрические формулы 24  

129 1 Радианная мера угла 1  

130 2 Поворот точки вокруг начала координат 1  

131 3 Определение синуса, косинуса, тангенса  и котангенса 

угла 

1  

132 4 Решение задач по теме «Определение синуса, косинуса, 

тангенса  и котангенса угла» 

1  
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133 5 Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса 1  

134 6 Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и 

котангенсом одного и того же угла 

1  

135 7 Решение задач по теме «Зависимость между синусом, 

косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же 

угла» 

1  

136 8 Тригонометрические тождества 1  

137 9 Практикум по теме « Тригонометрические тождества» 1  

138 10 Синус, косинус, тангенс и котангенс углов α и -α 1  

139 11 Формулы сложения 1  

140 12 Решение заданий базового уровня по теме « Формулы 

сложения» 

1  

141 13 Решение заданий повышенного  уровня по теме « 

Формулы сложения» 

1  

142 14 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1  

143 15 Практикум «Синус, косинус и тангенс двойного угла» 1  

144 16 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1  

145 17 Формулы приведения 1  

146 18  Практикум « Формулы приведения» 1  

147 19 Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов 

1  

148 20 Практикум «Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов» 

1  

149 21 Произведение синусов и косинусов 1  

150 22 Урок обобщения и систематизации знаний по теме « 

Тригонометрические формулы» 

1  

151 23 Контрольная работа № 9 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

1  

152 24 Анализ контрольной работы. 1  

5.Г. Многогранники 12  

153 1 Понятие многогранника.  1  

154 2 Призма. Площадь поверхности призмы. 1  

155 3 Решение задач базового уровня на вычисление 

площади поверхности призмы. 

1  

156 4 Решение задач повышенного уровня на вычисление 

площади поверхности призмы. 

1  

157 5 Пирамида. 1  

158 6 Правильная пирамида. 1  

159 7 Решение задач по теме «Пирамида» 1  

160 8 Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной 

пирамиды. 

1  

161 9 Правильные многогранники. 1  

162 10  Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Многогранники» 

1  

163 11 Контрольная работа № 10 по теме 

«Многогранники» 

1  

164 12 Анализ контрольной работы 1  
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7.А. Тригонометрические уравнения 21  

165 1 Уравнение cos x = a 1  

166 2 Решение заданий базового уровня по теме «Уравнение 

cos x = a» 

1  

167 3 Решение заданий повышенного  уровня по теме  

«Уравнение cos x = a» 

1  

168 4 Уравнение  sin x = a 1  

169 5 Решение заданий базового уровня по теме  

«Уравнение sin x = a» 

1  

170 6 Решение заданий повышенного  уровня по теме  

«Уравнение sin x = a» 

1  

171 7 Уравнение  tg x = a 1  

172 8 Решение заданий  по теме «Уравнение tg x = a» 1  

173 9 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 1  

174 10 Практикум «Уравнения, сводящиеся к алгебраическим» 1  

175 11 Однородные уравнения 1  

176 12 Практикум «Однородные уравнения» 1  

177 13 Методы замены неизвестного и разложения на 

множители 

1  

178 14 Практикум «Методы замены неизвестного и 

разложения на множители» 

1  

179 15 Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического равнения 

1  

180 16 Отбор корней тригонометрического уравнения, 

принадлежащих заданному промежутку 

1  

181 17 Системы тригонометрических уравнений 1  

182 18 Тригонометрические неравенства 1  

183 19 Урок обобщения и систематизации знаний по теме « 

Тригонометрические уравнения» 

1  

184 20 Контрольная работа № 11 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

1  

185 21 Анализ контрольной работы. 1  

 8.А, Г. Повторение курса « Математика 10» 9  

186 1 Повторение темы « Степень. Корень. Показательные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения 

и неравенства» 

1  

187 2 Повторение темы « Логарифм. Логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1  

188 3 Повторение темы « Тригонометрические формулы» 1  

189 4 Повторение темы « Тригонометрические уравнения» 1  

190 5 Повторение темы « Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1  

191 6 Повторение темы « Многогранники» 1  

192 7 Контрольная работа № 12  ( за год) по теме 

«Повторение» 

1  

193 8 Контрольная работа № 12  ( за год) по теме 

«Повторение» 

1  

194 9 Анализ контрольной работы 1  
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9. А. Делимость чисел 10  

195 1 Понятие делимости 1  

196 2 Делимость суммы и произведения 1  

197 3 Деление с остатком 1  

198 4 Признаки делимости 1  

199 5 Сравнения 1  

200 6 Решение уравнений в целых числах 1  

201 7 Практикум « Решение уравнений в целых числах» 1  

202 8 Резерв 1  

203 9 Резерв 1  

204 10 Резерв 1  

  Всего за год 20

4 

 

  Всего на учебный предмет 40

8 

 

 

 

Информатика (базовый уровень) 

Введение 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» ( базовый  уровень 

изучения) разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

- авторская программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы (базовый уровень) Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
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образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
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Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
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– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления); 

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

Линию 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). 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 
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Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  
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– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- 

и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  
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Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 10 класс  

№ Тема программы 

Кол-во 

часов по 

программе 

Теори

я 

Практи

ческие работы  

1 Введение в предмет  1 1  

2 Программирование  14 8 6 

3 Информация  11 6 5 

4 
Информационные 

процессы  
7 3 4 

 Повторение 1   

 Всего 34 17 16 

 

 

Тематическое планирование 11 класс  

№ Тема программы 

Кол-во 

часов по 

программе 

Теори

я 

Практи

ческие работы  

1 
Информационные 

системы и базы данных 
10 4 6 

2 
 Информационное 

моделирование 
10 6 4 

3 Интернет 10 5 5 

4 
Социальная   

информатика 
4 3 1 

 Всего 34   

 

 

Информатика (углубленный уровень) 

Введение 
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Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» ( базовый  уровень 

изучения) разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

- авторская программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы (базовый уровень) Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю. 

 

Планируемые результаты 
 

 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики 

получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками —

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

file:///C:/Users/Татьяна/Desktop/Итоговая%20работа.%20РП.%20Паутова%20Т.А..docx%23Par40


353 

 

 

проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. 

В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом 

класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

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

оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только 

над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной 

и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от 

ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в 

поискеинформациивразличныхисточниках.Такаядеятельностьраскрываетпередученикамивоз

можныеперспективыв изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом 

направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития. 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает знакомство 

учащихся с современными профессиями в ИКТ отрасли. В учебниках присутствуют 

описания различных видов профессиональной деятельности, которые связываются в 

содержании курса с изучаемой темой. Кроме того, применяемая методика учебного 

проектирования  приближена к методам производственной деятельности в ИКТ отрасли. 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с 
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требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 
Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких 

как 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

- изучение основ системологии: способствует формированию системного  подхода к 

анализу объекта деятельности; 

- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели и 

сходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. Формированию данной компетенции способствуют следующие 

аспекты методической системы курса: 
- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; 

 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

 

4. Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности. 
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Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы  которого  

постоянно  расширяются. В процессе изучения информатики, ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

 

5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. Формированию этой компетенции способствует 

методика индивидуального, дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений.  
 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 
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– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
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получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 
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– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления); 

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

Линию 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). 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  

 

Программирование (102 ч.) 

Правила оформления программы и представления данных и операторов. Выполнение 

алгоритмов компьютером. Переменные: тип, имя, значение. Операторы языка 

программирования. Основных типы алгоритмических структур. Линейный алгоритм. 

Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура «цикл». Одномерный 

массив. Двумерный массив. Способы задания массива. Обработка элементов массива. 
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Строки. Обработка строковых величин. Файлы. Подпрограммы. Последовательность 

выполнения программы в системе программирования.  

 

Теоретические основы информатики (34ч.) 

Информатика и информация. Информационные процессы: Хранение информации. 

Передача информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка информации. 

Измерение информации: Алфавитный подход к измерению информации. Содержательный 

подход к измерению информации. Вероятность и информация. Системы счисления: 

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы 

счисления. Автоматизация перевода чисел из системы в систему. Смешанные системы 

счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. Кодирование: Информация и 

сигналы. Кодирование текстовой информации. Кодирование изображения. Кодирование 

звука. Сжатие двоичного кода. Логические основы обработки информации: Логика и 

логические операции. Логические формулы и функции. Логические формулы и логические 

схемы. Методы решения логических задач. Логические функции на области числовых 

значений. Алгоритмы обработки информации: Определение, свойства и описание 

алгоритма.  

Компьютер (20) 

Персональный компьютер и его устройство: История и архитектура персональных 

компьютеров. Микропроцессор: основные элементы и характеристики. Системная 

(материнская) плата. Системная (внутренняя) память компьютера. Долговременная 

(внешняя) память компьютера. Устройства ввода и вывода информации. Логические основы 

ЭВМ: Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы элементов 

компьютера. История вычислительной техники: Эволюция устройств вычислительной 

машины. Смена поколений ЭВМ. Обработка чисел в компьютере: Представление и 

обработка целых чисел. Представление и обработка вещественных чисел. Программное 

обеспечение ПК: Виды программного обеспечения. О профессиях: системный 

администратор. Функции операционной системы. Операционные системы для ПК 

Информационные системы (20) 

Основы системного подхода. Реляционные базы данных.  Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 

отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе 

данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 
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Иерархические базы данных. Сетевые базы данных.    

Компьютерное моделирование (20) 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследование моделей 

на компьютере. Методика математического моделирования на компьютере. Моделирование 

движения в поле силы тяжести. Моделирование распределения температуры. Компьютерное 

моделирование в экономике и экологии. Имитационное моделирование. 

Информационные технологии (40) 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Назначение и функциональные 

возможности текстового процессора. 

Редактирование и ввод текста. Орфографическая проверка документа. 

Форматирование символов, абзацев, страниц. Вставка специальных символов, формул, 

изображений. Таблицы. Графические возможности текстового процессора. Гипертекст. 

Программы оптического распознавания документа.. Растровая и векторная графика. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять) 

Интерфейс графических редакторов. Редактирование рисунков изображений. Форматы 

графических файлов. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные 

функции. Построение диаграмм. Деловая графика Компьютерные презентации. Дизайн 

презентаций и макеты слайдов. Переходы между слайдами с помощью кнопок и 

гиперссылок. Добавление в презентацию звуковых и видеофайлов. 

Компьютерные телекоммуникации (20) 

Компьютерные сети, их виды. Локальные компьютерные сети. Назначение и состав 

локальных сетей. Организация локальных компьютерных сетей. Классы и топологии 

локальных сетей. Каналы связи и их основные характеристики. Возможности и 

преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протокол передачи данных ТСР/IР. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Информационные сервисы сети Интернет: электронная 

почта, Всемирная паутина, файловые архивы и т. д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. Всемирная паутина. 

Основные службы Интернета. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, 
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энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Основы языка 

разметки гипертекста. Создание гиперссылок и таблиц. Браузеры. О профессиях: web-

дизайнер и другие профессии. Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Понятие о 

языке HTML. Оформление и разработка сайта. О профессиях: администратор локальной 

сети. 

 

Информационная деятельность человека (6) 

Основы социальной информатики. Среда информационной деятельности человека. 

Примеры внедрения информации в деловую сферу. Право в Интернете. Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. Основные этапы 

становления информационного общества. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека. Информационная безопасность. Информационная цивилизация. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

Теория Практика Всего  

1 Программирование 74  28 102 

2 Теоретические основы информатики 28 6 34 

 Итого: 102 34 136 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

Теория Практика Всего 

1 Компьютер 16 4 20 

2 Информационные системы 14 6 20 

3 Информационные технологии 30 10 40 

4 Компьютерное моделирование 20 10 30 

5 Компьютерные телекоммуникации 14 6 20 

6 
Информационная деятельность 

человека 
4 2 6 

 Итого: 98 38 136 
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Физика (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 
УМК: 

- В. А. Касьянов  «Физика. Базовый уровень. 10 класс» М.:Дрофа,2018 

-        В. А. Касьянов  «Физика. Базовый уровень. 11 класс» М.:Дрофа, 2018 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

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 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

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, 
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правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения  

 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

4. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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. 

 

6. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты: 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать 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 ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 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 учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
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– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– 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 расчетные 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. 

 2) Содержание учебного предмета (136 часов) 

Физика и естественно-научный метод познания природы (2часа) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
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формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

Механика (30 часов) 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

Основы специальной теории относительности (4 часа) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Молекулярная физика и термодинамика(18 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика (14 часов) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

 

11 класс 

 

Электродинамика (44 часа) 
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Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (20 часов) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной (4 часа) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  

Прямые измерения: 

1.измерение ЭДС источника тока; 

Косвенные измерения: 

2.измерение ускорения; 

Наблюдение явлений: 

3.наблюдение явления электромагнитной индукции; 

4.наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
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5.наблюдение спектров; 

Исследования: 

6.исследование изопроцессов; 

3) Тематическое планирование  

 

№

 п/п 

Тема урока Кол

-во часов 

 10 класс  

1 Физика и естественно-научный метод познания 

природы  

2 

2 Механика 34 

3 Основы специальной теории относительности  4 

4 Молекулярная физика и термодинамика 18 

5 Электродинамика  14 

 Всего за год 68 

 11 класс  

1 Электродинамика 44 

2 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  20 

3 Строение Вселенной 4 

 Всего за год 68 

 Всего на учебный предмет 136 

 

 

Физика (углубленный уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (профильный уровень) 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 
УМК: 

- В. А. Касьянов  «Физика. Углубленный уровень. 10 класс» М.:Дрофа,2018 

-        В. А. Касьянов  «Физика. Углубленный уровень. 11 класс» М.:Дрофа, 2018 

 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения  

 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 



373 

 

 

5. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– 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; 



374 

 

 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

7. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты: 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
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– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

3) Содержание учебного предмета (340 часов) 
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10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы (3 часа) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (69 часов) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение 

точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Основы специальной теории относительности (4 часа) 

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. 

Молекулярная физика и термодинамика (49 часов) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  
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Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика (30 часов) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Физический практикум (10 часов) 

Обобщающее повторение (5 часов) 

 

11 класс 

 

Электродинамика (88 часов) 

Постоянный электрический ток. 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. 
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Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (27 часов) 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  
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Строение Вселенной (8 часов) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

Физический практикум (20 часов) 

Обобщающее повторение (27 часов) 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;  

– измерение сил в механике; 

– измерение ЭДС источника тока; 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

– исследование изопроцессов; 
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– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование электродвигателя; 

3) Тематическое планирование  

 

№

 п/п 

Тема урока Кол

-во часов 

 10 класс  

1 Физика и естественно-научный метод познания 

природы  

3 

2 Механика 69 

3 Основы специальной теории относительности  4 

4 Молекулярная физика и термодинамика 49 

5 Электродинамика  30 

6 Физический практикум 10 

7 Обобщающее повторение 5 

 Всего за год 170 

 11 класс  

1 Электродинамика 88 

2 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  27 

3 Строение Вселенной 8 

4 Физический практикум 20 

5 Обобщающее повторение 27 

 Всего за год 170 

 Всего на учебный предмет 340 
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Химия (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету Химия (базовый уровень  изучения) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

   

УМК: 

 Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – М.: Просвещение, 2018 

 Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – М.: Просвещение, 2018 

 Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии. 10 класс. - М.:ВАКО, 2016 

 Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии: 11 класс. - М.: ВАКО, 2013 

На реализацию рабочей программы в 10 классе отведено 34 часа, из них 

 контрольных работ — 2 часа 

 практических работ — 3 часа 

На реализацию рабочей программы в 11 классе отведено 34 часа, из них 

 контрольных работ — 3 часа 

 практических работ — 4 часа 

Изменения, внесенные в программу — 

1.примерная программа рассчитана на 68 часов, данная рабочая программа составлена на 34 

часа в 

соответствии с учебным планом 
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2.В содержание уроков включен региональный компонент 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

1.1. Личностные результаты. 

1)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, чувства гордости за российскую 

химическую науку. 

2)формирование готовности к служению Отечеству, его защите; 

3)формирование 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; 

4)формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; формирование 

навыков 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; развитие готовности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

7)принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

8)воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

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

первую помощь; 

9)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10)формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

11)понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества. 

1.2. Метапредметные результаты 
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 
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методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения; 

10)умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

11)умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую, выбирать 

знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 1)самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– 2)оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– 3)ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– 5)выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– 6)организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– 7)сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– 2)критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– 3)использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 



384 

 

 

– 4)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; 

– 5)выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– 6)выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– 7)менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1)осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– 3)координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– 5)распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 1)раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– 2)демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– 3)раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– 4)понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

– 5)объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– 6)составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– 7)характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– 8)приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– 9)прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– 10)использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– 11)приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 
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– 12)проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– 13)владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– 14)устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– 15)приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– 16)приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– 17)приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– 18)проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– 19)владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– 20)осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– 21)критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– 22)представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

–  использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

–  объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

–  устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

–  устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

Содержание учебного предмета (68 часов) 

10 класс (34 часа) 

Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 
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Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. Классификация органических соединений. 

Углеводороды (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах.  

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 
Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции окисления, 

присоединения, полимеризации. Применение алкенов. Алкадиены. Строение. Свойства, 

применение. Природный каучук. Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Применение. 

Практическая работа. 1. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 
Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 
Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

 

Кислородсодержащие органические соединения (12 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность 

фенола и его соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами.  

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 
Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение.Ацетон — представитель 

кетонов. Применение. Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь 

карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практическая работа. 2.«Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ». 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 
Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 

Ацетатное волокно. 

Практическая работа. 3. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения (4 ч) 
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Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Применение. 

Тема 10. Белки (2 ч) 
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Химия и здоровье 

человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.     

Высокомолекулярные соединения (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен.Фенолформальдегидные 

смолы. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Практическая работа. 4. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

11класс (34 часа) 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон 

постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (3ч) 
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. Валентность и валентные возможности атомов. 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая 

связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

 

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. 

Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз 

органических и неорганических веществ 

 

Тема 5. Металлы (7 ч) 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) 

периодической системы химических элементов. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-

групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, железо).  Оксиды и 

гидроксиды металлов. 

 

Тема 6. Неметаллы (4 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Бытовая 

химическая грамотность 

 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум. (4 ч) 

1.Генетическая связь неорганических и органических веществ 

2.Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

3.Решение экспериментальных задач по органической химии; 

4.Получение, собирание и распознавание газов 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Демонстрации Лаборат

орные 

опыты 

 

Кол-во 

часов 

Тема 1.Теоретические основы органической химии 3 

1 Формирование  органической  

химии как науки. Теория строения  

органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

Образцы органических 

веществ и материалов. 

Модели молекул 

органических веществ. 

 1 

2 Электронная природа химических 

связей в органических 

соединениях. 

Растворимость органических 

веществ в воде и неводных 

растворителях. 

Плавление, обугливание и 

горение органических 

веществ. 

 1 

3 Классификация органических 

соединений. 

Примеры УВ в разных 

агрегатных состояниях 

 1 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 3 

4 Строение алканов. Гомологический 

ряд. Номенклатура и изомерия. 

 

 

Изготов

ление 

моделе

й 

молекул 

углевод

ородов 

1 
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и 

галоген

опроизв

одных. 

5 Свойства алканов. Получение и 

применение. 

Р.К.: Виды топлива, которые 

используются в Вологодской 

области.   

Взрыв смеси метана с 

воздухом. Отношение 

алканов к кислотам, 

щелочам, раствору 

перманганата калия и 

бромной воде. 

 1 

6 Понятие о циклоалканах. Решение 

задач на нахождение молекулярной 

формулы газообразного 

углеводорода. 

  1 

Тема 3. Непредельные углеводороды 4 

7 Алкены. Гомологический ряд. 

Изомерия и номенклатура. 

Свойства и применение. 

Изготовление моделей 

молекул гомологов и 

изомеров. 

 1 

8 ПР 1: Получение этилена и 

изучение его свойств. 

  1 

9 Алкадиены. Строение, свойства, 

применение. Природный каучук 

Разложение каучука при 

нагревании и испытание 

продуктов разложения. 

Знакомство с образцами 

каучуков. 

 1 

10 Алкины. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Свойства и  

применение. 

Получение ацетилена 

карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата 

калия. 

Горение ацетилена. 

 1 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) 2 

11 Бензол Строение, свойства, 

применение. 

Р.К.: Бензол — прекракрасный 

растворитель органических 

веществ. 

Бензол как растворитель, 

горение бензола. 

Отношение бензола к 

раствору перманганата 

калия. 

 1 

12 Гомологи бензола. Генетическая 

связь ароматических углеводородов 

с другими классами углеводородов 

Окисление толуола.  1 

Тема 5. Природные источники углеводородов 3 

13 Природный и попутные нефтяные 

газы, их состав и применение 

 Ознако

мление 

с 

образца

ми 

продукт

ов 

нефтепе

реработ

1 
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ки. 

14 Нефть и нефтепродукты. Способы 

переработки нефти. 

  1 

15 Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды». 

  1 

Тема 6. Спирты и фенолы 4 

16 Одноатомные предельные спирты. 

Строение, свойства, получение, 

применение. 

  1 

17 Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение. 

Р.К.: Единство живой и неживой 

природы. 

 Раствор

ение 

глицери

на в 

воде. 

Реакция 

глицери

на с 

гидрокс

идом 

меди(II)

. 

1 

18 Строение, свойства и применение 

фенола. 

 Взаимо

действи

е 

фенола 

с 

бромно

й водой 

и 

раствор

ом 

гидрокс

ида 

натрия. 

1 

19 Генетическая связь спиртов и 

фенола с углеводородами Решение 

задач на избыток и недостаток 

  1 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 4 

20 Альдегиды. Кетоны. Строение, 

изомерия и номенклатура. Свойства 

и получение. 

Растворение в ацетоне 

различных органических 

веществ. 

Получе

ние 

этаналя 

окислен

ием 

этанола

. 

Взаимо

действи

е 

метанал

я 

1 



391 

 

 

(этанал

я) с 

аммиач

ным 

раствор

ом 

оксида 

серебра

(I) и 

гидрокс

ида 

меди(II)

. 

21 Карбоновые кислоты. 

Классификация. Строение, 

изомерия и номенклатура. 

Свойства. 

Р.К.: Карбоновые кислоты в 

природе и в быту. 

  1 

22 ПР 2: Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ 

  1 

23 Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами 

органических соединений. Решение 

задач на выход продукта реакции от 

теоретически возможного 

  1 

Тема 8. Жиры. Углеводы 4 

24 Жиры. Нахождение в природе. 

Свойства. Применение. Понятие о 

моющих средствах. 

Р.К.: Преимущества и 

недостатки синтетических 

моющих средств. 

Знакомство с образцами 

моющих и чистящих средств. 

Изучение инструкций по их 

составу и применению 

Раствор

имость 

жиров, 

доказат

ельство 

их 

непреде

льного 

характе

ра, 

омылен

ие 

жиров. 

Сравне

ние 

свойств 

мыла и 

синтети

ческих 

моющи

х 

средств. 

1 
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25 Глюкоза и сахароза. Строение 

молекул. Свойства и применение. 

Р.К.: Углеводный обмен в 

организме человека. 

 Взаимо

действи

е 

глюкоз

ы с 

гидрокс

идом 

меди(II)

. 

Взаимо

действи

е 

глюкоз

ы с 

аммиач

ным 

раствор

ом 

оксида 

серебра

(I). 

Взаимо

действи

е 

сахароз

ы с 

гидрокс

идом 

кальция

. 

1 

26 Крахмал и целлюлоза — 

представители природных 

полимеров. Нахождение в природе. 

Свойства, применение. 

 Взаимо

действи

е 

крахмал

а с 

иодом. 

Гидрол

из 

крахмал

а. 

Ознако

мление 

с 

образца

ми 

природ

ных и 

искусст

венных 

волокон

1 
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. 

27 ПР 3: Решение экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание органических 

веществ 

  1 

Тема 9. Амины и аминокислоты 2 

28 Амины. Строение, свойства. 

Анилин — представитель 

ароматических аминов. 

Окраска ткани анилиновым 

красителем. 

 1 

29 Аминокислоты. Изомерия, 

номенклатура, свойства, 

применение 

Доказательство наличия 

функциональных групп в 

растворах аминокислот. 

 1 

Тема 10. Белки 2 

30 Белки. Состав, структура, свойства. 

Получение и синтез белков. 

Р.К.: Русские биохимики 

Цветные реакции на белки 

(биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

 1 

31 Химия и здоровье человека. 

Решение расчетных задач 

Образцы лекарственных 

препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и 

косметики. 

 1 

Тема 11. Синтетические полимеры 3 

32 Понятие о высокомолекулярных 

соединениях. Основные методы 

синтеза полимеров. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Образцы пластмасс, 

синтетических каучуков и 

синтетических волокон. 

 1 

33 Синтетические каучуки и 

синтетические волокна. 

Распознавание пластмасс и волокон 

  1 

34 Контрольная работа №2 по темам 

«Кислородсодержащие 

органические соединения», 

«Азотсодержащие органические 

соединения» 

  1 

   

11 класс 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Демонстрации Лабораторн

ые опыты 

 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 3 

1 Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества 

Р.К.: Происхождение названий 

химических элементов. 

  1 

2 Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях 

  1 

3 Закон постоянства состава веществ. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

  1 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 3 
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Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов 

4 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности в 

изменении свойств химических 

элементов 

Р.К.:  Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева. 

ПСХЭ  1 

5 Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов 

Таблицы 

«Электронные 

оболочки атомов» 

 1 

6 Валентность. Валентные возможности и 

размеры атомов химических элементов 

  1 

Тема 3. Строение вещества 5 

7 Химическая связь. Ионная и 

ковалентная химические связи. Типы 

кристаллических решеток. 

Модели ионных, 

атомных, 

молекулярных и 

металлических 

кристаллических 

решеток. 

 1 

8 Металлическая и водородная связи 

Типы кристаллических решеток. 

Модели ионных, 

атомных, 

молекулярных и 

металлических 

кристаллических 

решеток. 

 1 

10 Причины многообразия веществ 

Р.К.: Вещества вокруг нас с разным 

типом кристаллических решеток. 

Модели молекул 

изомеров, гомологов. 

 1 

11 Дисперсные системы. Обобщение 

знаний по темам «Основные законы 

химии. ПЗ ПС ДИМ. Строение 

вещества». 

Р.К.: Роль коллоидных систем в жизни 

человека. 

Образцы пищевых, 

косметических, 

биологических и 

медицинских золей и 

гелей. Эффект 

Тиндаля. 

 1 

12 Контрольная работа № 1 по темам 

« Основные законы химии. ПЗ ПС 

ДИМ, Строение вещества». 

  1 

Тема 4. Химические реакции 7 

13 Сущность и классификация химических 

реакций 

Р.К.: Химические реакции в быту. 

Различные типы 

химических реакций 

 1 

14 Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций 

Р.К.: Почему продукты питания 

хранят в холодильнике? 

 Зависимость 

скорости 

реакции от 

концентраци

и, 

температуры

, природы 

реагирующи

1 
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х веществ, 

Разложение 

пероксида 

водорода в 

присутствии 

катализатора

. 

15 Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом 

  1 

16 Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Водородный показатель (pH) раствора 

 Определени

е среды 

раствора с 

помощью 

универсальн

ого 

индикатора. 

1 

17 Гидролиз органических и 

неорганических веществ 

  1 

18 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Химические реакции» 

  1 

19 Контрольная работа № 2 по теме « Типы 

химических реакций 

  1 

Тема 5. Металлы 7 

20 Положение металлов в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. 

Ознакомление с 

образцами металлов и 

их соединений, 

сплавы, 

взаимодействие 

металлов с 

кислородом, 

кислотами, водой 

 1 

21 Общие способы получения металлов. 

Сплавы 

  1 

22 Электролиз растворов и расплавов   1 

23 Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии 

  1 

24 Обзор металлов главных подгрупп (А-

групп) периодической системы 

химических элементов 

  1 

25 Обзор металлов побочных подгрупп (Б-

групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, 

железо) 

доказательство 

амфотерности 

алюминия и его 

гидроксида, образцы 

меди, железа, хрома, 

их соединений; 

взаимодействие меди 

и железа с 

кислородом; 

взаимодействие меди 

 1 
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и железа с кислотами 

(серная, соляная), 

получение гидроксида 

меди, хрома, оксида 

меди 

26 Оксиды и гидроксиды металлов взаимодействие 

оксидов и 

гидроксидов металлов 

с кислотами 

 1 

Тема 6. Неметаллы 4 

27 Обзор свойств неметаллов. 

Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов 

Образцы неметаллов; 

модели 

кристаллических 

решеток, алмаза, 

графита, получение 

аммиака и 

хлороводорода, 

растворение их в воде, 

доказательство 

кислотно-основных 

свойств этих веществ. 

Сжигание угля и серы 

в кислороде, 

определение 

химических свойств 

продуктов сгорания, 

взаимодействие конц. 

серной, конц. и 

разбавленной азотной 

кислот с медью 

 1 

28 Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты 

Водородные соединения неметаллов 

  1 

29 Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Металлы» и «Неметаллы» 

  1 

30 Контрольная работа № 3 по темам 

« Металлы», «Неметаллы» 

  1 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум. 4 

31 ПР1. Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ 

  1 

32 ПР2. Решение экспериментальных задач 

по неорганической химии 

  1 

33 ПР3. Решение экспериментальных задач 

по органической химии 

  1 

34 ПР4. Получение, собирание и 

распознавание газов 

  1 
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Химия (углубленный уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету Химия (углубленный уровень  изучения) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

УМК: 

 Химия: 10 класс: углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара, И.М. Титова. - М.: Вентана-Граф, 2018 

 Химия: 11 класс: углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара, И.М. Титова. - М.: Вентана-Граф, 2018 

 Химия : рабочая программа : углублённый уровень : 10—11 классы / Н. Е. Кузнецова, 

Н. Н. Гара. — М. : Вентана - Граф, 

2017. 

На реализацию рабочей программы в 10 классе отведено 102 часа, из них 

контрольных работ — 6 часов 

практических работ — 8 часов 

На реализацию рабочей программы в 11 классе отведено 102 часа, из них 

контрольных работ — 5 часов 

практических работ — 12 часов 

Изменения, внесенные в программу —  

1.примерная программа рассчитана на 210 часов(105 часов 10 класс, 105 часов 11 класс), данная 

рабочая программа составлена на 2014 часа (102 часа 10 класс, 102 часа 11 класс) в соответствии с 

учебным планом МАОУ СМР «Сямженская СШ» 

2.В содержание учебного курса включен региональный компонент (выделен шрифтом в КТП) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

1.1. Личностные результаты.  
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1)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, чувства гордости за российскую химическую науку. 

2)формирование готовности к служению Отечеству, его защите; 

3)формирование 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; 

4)формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

5)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

1. формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; 

2. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3. развитие готовности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

6)эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

7)принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

8)воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

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

помощь; 

9)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10)формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

11)понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества. 

1.2. Метапредметные результаты  

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 
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информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

9)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения; 

10)умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

11)умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую, выбирать знаковые 

системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

–  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

–  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

–  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

–  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

–  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. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

–  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

–  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.3. Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 
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– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами 

и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
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– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Содержание учебного предмета  (204 часа)  

Углубленный уровень 

10 класс (102 часа) 

Основы органической химии (13 часов) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные 

понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв 

ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о 

нуклеофиле и электрофиле. 

Практические работы: 

1.Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

 

Классы органических соединений (52 часа) 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, 

дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений 

в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм 

реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в 

природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером 

цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. 

Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная (цис-транс-

изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения 

как способ получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его 
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электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный 

продукт химического производства. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 

Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического 

каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства 

и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства 

алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом 

метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая формула 

аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции электрофильного 

замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических средств защиты 

растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических свойств 

толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. 

Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция 

брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, 

общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 

предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные 

реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом 

меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных 

водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция 

Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как 

представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. 

Применение ацетона. 
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Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных 

спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и 

бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. 

Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности.  

Практические работы: 

2.Получение этилена и изучение его свойств 

3.Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств 

4.Решение экспериментальных задач по теме «Характерные свойства изученных 

органических веществ и качественные реакции на них» 

 

Вещества живых клеток (17 часов) 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия 

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и 

физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом 

на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания).  Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль 

углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания: 

реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами 

предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, 

окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин 

как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 
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Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический ряд 

предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства предельных 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки 

как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие 

белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на 

белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в 

изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, 

ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав 

и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых 

кислот в жизнедеятельности организмов. 

Практические работы: 

5.Приготовление растворов белков и изучение их свойств. 

6.Решение экспериментальных задач по теме «Вещества живых клеток» 

 

Органическая химия в жизни человека (17 часов) 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные 

способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. 

Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. 

Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны 

для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Практические работы: 

7.Распознавание пластмасс 

8.Распознавание волокон 

 

11 класс (102 часа) 

Теоретические основы общей химии (13 часов) 

Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. 

Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объем. Химическая реакция. Модели 

строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Распределение 

электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, 

правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 
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периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Научные методы познания в химии. Эмпирический уровень познания и его методы (опыт, 

измерение). Научное описание. Стадии эмпирического исследования. Теоретический уровень 

познания и его методы (описание, объяснение, обобщение).  Логические приемы и методы. 

Общенаучные подходы в химии. Химический эксперимент. Химический анализ, синтез веществ. 

Промышленный органический синтез. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Моделирование химических объектов и явлений. Естественнонаучная картина мира. Химическая 

картина природы.  Математическое моделирование пространственного строения молекул 

органических веществ. Современные физико-химические методы установления состава и 

структуры веществ. 

Практические работы: 

1.Экспериментальный анализ как метод идентификации химических соединений и 

определения их качественного состава  

 

Химическая статистика (учение о веществе) (14 ч) 

Химичееская связь и ее виды. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Гибридизация атомных 

орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул.  Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток. Комплексные соединения: строение, номенклатура, 

свойства, практическое значение. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия, изотопия, изоморфизм и полиморфизм. Жидкие кристаллы. 

Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. 

Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. Дисперсные и коллоидные системы. 

Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Показатели растворимости 

вещества. Тепловые явления при растворении. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и 

титрование. Микромир и макромир. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни 

организации веществ: субатомный, атомный, молекулярный, макромолекулярный. Система знаний 

о веществе. Некоторые факты коллоидной химии. 

Практические работы: 

2.Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

 

Учение о химических реакциях (25 ч) 

Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. Энтальпия. 

Энтропия. Стандартная молярная энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений 

реакций. Система знаний о химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Первый и второй 

законы термодинамики. Энергетические закономерности протекания реакций. О термодинамике 

неравновесных процессов. Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Энергия активации. Активированный комплекс.  Закон действующих масс. Кинетическое 

уравнение. Константа скорости. Катализаторы и катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферменты. Химическое равновесие. Обратимые 

и необратимые реакции. Константа химического равновесия. Факторы, смещающие равновесие. 

Принцип Ле Шателье. Простые и сложные реакции. Теория электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Протолитическая теория кислотно-основного взаимодействия 

Бренстеда — Лоури. Анионы и катионы. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 
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Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-оснóвные взаимодействия в 

растворах. Электрофил. Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты. Протолитические 

реакции. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель раствора. Индикаторы. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. ОВР. Общие закономерности протекания 

ОВР в водных растворах. Ряд стандартных электродных потенциалов. Прогнозирование 

направлений ОВР. Методы электронного и электронно-ионного баланса. Химические источники 

тока, гальванические элементы и аккумуляторы. Электролиз растворов и расплавов. Коррозия 

металлов и способы защиты от нее. Развитие теории о кислотах и основаниях. 

Практические работы: 

3.Влияние условий на скорость реакции. 

 

Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы (30 ч) 

Неметаллы и их характеристика. Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения 

водорода с металлами и неметаллами, 

характеристика их свойств. Вода: строение молекулы и свойства. Пероксид водорода. 

Получение водорода в лаборатории и промышленности. Общая характеристика галогенов — 

химических элементов, простых веществ и их соединений. Химические свойства и способы 

получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Биологическая роль галогенов. Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород:  строение 

атома, физические и химические свойства, получение  и применение. Озон: строение молекулы, 

свойства, применение. Оксиды и пероксиды. Сера: строение атома, аллотропные модификации, 

свойства. Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Их 

основные свойства и области применения. Общая характеристика элементов VА-группы. Азот: 

строение молекулы, свойства. Нитриды. Аммиак: строение молекулы, физические и химические 

свойства, области применения и получение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 

Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли: физические и химические свойства, способы 

получения и применение. Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные  соединения 

фосфора: фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты. Ортофосфаты: свойства, способы 

получения и области  применения. Общая характеристика элементов IVА-группы. Сравнительная 

характеристика р-элементов IVА-группы и их соединений. 

Углерод. Аллотропные видоизменения: графит, алмаз, графен, фуллерен. Физические и 

химические свойства углерода. Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная кислота и 

её соли. Кремний. Аллотропные модификации, физические и химические свойства. Силан, оксид 

кремния (IV), кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла. 

Металлы и их важнейшие соединения. Общая характеристика металлов IА-группы. 

Щелочные металлы и их соединения (пероксиды, 

надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и получение. Общая 

характеристика металлов IIА-группы. Щёлочноземельные металлы и их важнейшие соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. Краткая характеристика элементов IIIА-группы. 

Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. 

Получение и применение алюминия. 

Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа 

(II) и (III). Качественные реакции на катионы железа. Производство чугуна и стали. Краткая 

характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец) и их 

соединений. Особенности строения атомов и свойств металлов.  Комплексные соединения 

переходных металлов. Сплавы металлов и их практическое значение. 

Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика металлов и 

неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. 

Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов. 



408 

 

 

Классификация и генетическая связь неорганических веществ. Распространение химических 

элементов в природе, роль некоторых элементов в растительном и животном мире. 

Практические работы: 

4.Получение аммиака и опыты с ним. 

5.Получение углекислого газа и опыты с ним. 

6.Распознавание карбонатов и решение экспериментальных задач. 

7.Жёсткость воды и способы её устранения. 

8.Исследование свойств соединений алюминия и цинка. 

9.Соединения железа и меди. 

 

Взаимосвязь неорганических и органических соединений (11 ч) 

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация. Взаимосвязь и обобщение 

знаний о неорганических и органических реакциях. Органические и неорганические вещества в 

живой природе. Строение, элементарный состав и взаимосвязи объектов живой и неживой 

природы. Элементы-органогены и их биологические функции. Круговороты элементов в природе. 

Неорганические и органические соединения живой клетки (вода, минеральные соли, липиды, белки, 

углеводы, аминокислоты, ферменты). Обмен веществ и энергии в живой клетке. 

Элементоорганические соединения и их роль в жизни человека. Биогенные элементы. Биологически 

активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). Химические процессы в живых организмах 

(протолитические реакции, окислительно-восстановительные реакции, реакции 

комплексообразования). Химия и здоровье. Анальгетики. Антигистаминные препараты. 

Антибиотики. Анестезирующие препараты. Наиболее общие правила применения лекарств. 

Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. Химия на дачном участке. Химия средств гигиены и косметики. 

Практические работы: 

10.Решение экспериментальных задач на распознавание органических и неорганических веществ. 

11.Знакомство с образцами лекарственных веществ. 

12.Анализ питьевой воды на кислотность и содержание некоторых ионов 

 

Технология получения неорганических и органических веществ. Основы химической 

экологии (7 ч) 

Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое сырье. 

Металлические руды. Общие способы получения металлов. Металлургия, металлургические 

процессы. Химическая технология синтеза аммиака. Новые вещества и материалы. Экологические 

проблемы химических производств. Химико-экологические проблемы охраны атмосферы, 

стратосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение 

озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг. Экологические 

проблемы и здоровье человека. 

 
Типы расчетных задач: 

1. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

5. Расчеты теплового эффекта реакции. 

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
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7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

8. Тематическое планирование 

9. 10 класс  

№  Раздел. Тема урока Демонстрации Лаборат

орные опыты 

 

Кол-во 

часов 

Основы органической химии  13 

1 Предмет и значение 

органической химии. 

Р.К.: Вклад русских ученых в 

развитие теории химического 

строения. 

 

 

 1 

2 Отличительные признаки 

органических соединений 

ПР1: Качественное 

определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. 

  1 

3 Теория химического 

строения А.М. Бутлерова 

  1 

4 Современные 

представления о строении 

органических соединений 

Модели молекул 

гомологов и изомеров 

органических 

соединений. 

 1 

5 Электронная природа 

химических связей в органических 

веществах 

  1 

6 Гибридизация атомных 

орбиталей при образовании 

ковалентных связей 

  1 

7 Классификация и 

номенклатура органических 

соединений. 

  1 

8 Решение задач на 

нахождение молекулярной 

  1 
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формулы вещества, находящегося 

в газообразном состоянии 

9 Теоретические основы 

протекания органических реакций. 

Катализаторы. 

Плавление, обугливание 

и горение органических 

веществ.  

 1 

10 Особенности органических 

реакций. Механизмы реакций. 

Растворимость 

органических 

соединений в воде и 

неводных растворителях. 

 1 

11 Классификация 

органических реакций. 

  1 

12 Решение расчетных задач   1 

13 Контрольная работа № 1.   1 

Классы органических соединений  52 

14 Строение молекул алканов. 

Гомологический ряд алканов. 

Р.К.: Виды топлива, которые 

используются в Вологодской 

области.   

Определение 

относительной 

плотности метана по 

воздуху  

Изготовление 

моделей 

молекул 

алканов 

1 

15 Номенклатура и изомерия 

алканов 

  1 

16 Химические свойства 

алканов 

  1 

17 Получение и применение 

алканов 

  1 

18 Циклоалканы   1 

19 Строение молекул алкенов. 

Изомерия. Номенклатура. 

 Изготовление 

моделей 

молекул 

алкенов 

1 

20 Физико-химические 

свойства алкенов 

Получение этилена, его 

взаимодействие с 

раствором перманганата 

калия. 

Горение этилена 

 1 

21 Способы получения 

этилена в лаборатории и 

промышленности. 

  1 
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22 ПР2: Получение этилена и 

изучение его свойств 

  1 

23 Решение расчетных задач   1 

24 Алкадиены. Строение, 

свойства, применение.  

Образцы природного и 

синтетического 

каучуков. 

Изучение 

свойств 

каучука 

1 

25 Алкины. Свойства, 

применение, получение 

Горение ацетилена  1 

26 Физические и химические 

свойства ацетилена. Получение. 

Применение 

  1 

27 Бензол и его гомологи. 

Строение, изомерия, 

номенклатура. 

Р.К.: Бензол — прекракрасный 

растворитель органических 

веществ.  

  1 

28 Физические и химические 

свойства бензола 

  1 

29 Гомологи бензола. 

Применение бензола и его 

гомологов. 

Окисление толуола.  1 

30 Генетическая связь 

углеводородов 

  1 

31 Решение расчетных задач   1 

32 Галогеналканы. Строение, 

номенклатура, изомерия. 

  1 

33 Физические и химические 

свойства галогеналканов. 

Применение. 

  1 

34 Решение расчетных задач   1 

35 Контрольная работа № 2   1 

36 Классификация, 

номенклатура и изомерия спиртов. 

Р.К.: Единство живой и 

неживой природы.  

Окисление спирта в 

альдегид.  
Л.О. 6. 

Свойства 

этилового 

спирта.  

1 
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37 Предельные одноатомные 

спирты. Состав, строение, 

физические свойства. 

  1 

38 Получение, химические 

свойства, применение 

одноатомных спиртов. Простые 

эфиры 

Сравнение свойств 

спиртов (горение, 

растворимость в  воде, 

взаимодействие с 

натрием)в  

гомологическом ряду 

Получение диэтилового 

эфира 

Реакция 

окисления 

этилового 

спирта оксидом 

меди. 

1 

39 Многоатомные спирты Взаимодействие 

глицерина с натрием, 

гидроксидом меди (II) 

Горение глицерина 

Взаимодействие 

глицерина с натрием 

Изучение 

физических 

свойств 

глицерина 

(вязкость, 

летучесть, 

растворимость 

в воде) 

Взаимодействи

е глицерина с 

гидроксидом 

меди (II) 

1 

40 Фенолы. Состав, строение, 

физические свойства. 

  1 

41 Химические свойства 

фенола. Получение, применение. 

Вытеснение фенола из 

фенолята натрия 

угольной кислотой. 

Взаимодействие фенола 

с раствором хлорида 

железа (III) 

Бактерицидное действие 

фенола (свертывание 

белка в его присутствии) 

Растворение 

фенола в воде и 

изучение его 

свойств 

Качественные 

реакции на 

фенол 

1 

42 Генетическая связь 

изученных классов соединений 

  1 

43 Решение расчетных задач    

44 Альдегиды. Состав, 

строение, номенклатура. 

Взаимодействие 

формальдегида с 

аммиачным раствором 

оксида серебра и 

гидроксида меди (II) 

Окисление 

формальдегида  

аммиачным 

раствором 

оксида серебра. 

Реакция 

ацетальдегида 

с гидроксидом 

меди (II) 

1 
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45 Физико-химические 

свойства альдегидов 

Качественные реакции 

на альдегиды с 

фуксинсернистой 

кислотой 

Взаимодействи

е альдегида с 

фуксинсернист

ой кислотой 

1 

46 Получение и применение 

альдегидов 

Получение уксусного 

альдегида окислением 

этилового спирта 

Окисление 

спирта в 

альдегид. 

 

1 

47 Понятие о кетонах. Физические свойства 

ацетона 

Растворение в ацетоне 

пенопласта и 

использование 

полученного раствора в 

качестве клея 

 1 

48 Понятие о карбоновых 

кислотах. Предельные 

одноосновные карбоновые 

кислоты. 

Р.К.: Карбоновые кислоты в 

природе и в быту.  

 Л. О. 9. 
Свойства 

уксусной 

кислоты.  

1 

49 Получение и физико-

химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

Опыты, 

иллюстрирующие 

химические свойства 

уксусной кислоты. 

 1 

50 Отдельные представители 

одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Мыла 

Свойства уксусной и 

муравьиной кислот как 

электролитов. 

Отношение карбоновых 

кислот к раствору 

перманганата калия 

 1 

51 ПР3: Получение уксусной 

кислоты и изучение ее свойств 

  1 

52 Непредельные 

одноосновные карбоновые 

кислоты. 

 Взаимодействи

е олеиновой 

кислоты с 

бромной водой 

1 

53 Сложные эфиры.  

Р.К.: Преимущества и 

недостатки синтетических 

моющих средств.  

  1 

54 Генетическая связь 

изученных классов соединений. 

Решение расчетных задач. 

  1 
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55 Контрольная работа № 3   1 

56 Амины. Состав, строение, 

изомерия, номенклатура. 

  1 

57 Химические свойства 

аминов. Применение 

  1 

58 Ароматические амины и их 

производные. Анилин. 

  1 

59 Амиды кислот   1 

60 Гетероциклические 

соединения 

  1 

61 Табакокурение и 

наркомания — угроза жизни 

человека 

  1 

62 ПР 4: Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Характерные свойства изученных 

органических веществ и 

качественные реакции на них» 

  1 

63 Решение расчетных задач   1 

64 Обобщение знаний по теме   1 

65 Контрольная работа № 4   1 

Вещества живых клеток  17 

66 Жиры — триглицериды: 

состав, строение, свойства 

Растворимость жиров в 

растворителях различной 

природы 

 1 

67 Жиры в жизни человека и 

человечества 

Обнаружение в 

растительных маслах 

карбоновых кислот 

 1 

68 Понятие об углеводах. 

Глюкоза. Строение, свойства, 

применение 

  1 

69 Сахароза как представитель 

дисахаридов. 

Опыты, 

подтверждающие 

химические свойства 

глюкозы и сахарозы. 

Гидролиз 

сахарозы 

Изучение 

химических 

свойств 

сахарозы: 

получение 

1 



415 

 

 

сахаратов 

металлов 

70 Крахмал и гликоген  Взаимодействи

е крахмала с 

йодом 

Взаимодействи

е крахмала с 

гидроксидом 

меди (II) 

Гидролиз 

крахмала 

1 

71 Целлюлоза. Нитраты и 

ацетаты целлюлозы. Применение. 

Растворение клетчатки в 

медно-аммиачном 

реактиве. 

Термическое разложение 

древесины. 

Гидролиз целлюлозы в 

присутствии серной 

кислоты. 

 1 

72 Аминокислоты. Состав, 

строение, изомерия 

  1 

73 Физические и химические 

свойства аминокислот. 

Применение. 

  1 

74 Пептиды и полипептиды. 

Нахождение в природе и 

биологическая роль. 

  1 

75 Белки. Состав, строение. Модели белковых 

молекул  

 1 

76 Физико-химические 

свойства белков. 

Денатурация белков под 

действием фенола, 

формалина, кислот, 

нагревания 

 1 

77 ПР 5: Приготовление 

растворов белков и изучение их 

свойств. 

  1 

78 ПР 6: Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Вещества живых клеток» 

  1 

79 Решение расчетных задач   1 

80 Нуклеиновые кислоты -   1 
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биополимеры 

81 Нуклеиновые кислоты и 

биосинтез белка 

  1 

82 Контрольная работа № 4   1 

Органическая химия в жизни человека  17 

83 Нефть и продукты ее 

переработки 

Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты» 

 1 

84 Коксохимическое 

производство 

  1 

85 Природный и попутный 

нефтяной газы 

  1 

86 Промышленный 

органический синтез 

  1 

87 Синтез метанола и этанола   1 

88 Синтез уксусной кислоты   1 

89 Общие понятия о 

синтетических 

высокомолекулярных соединениях 

Сравнение свойств 

термопластичных и 

термореактивных 

полимеров 

 1 

90 Пластмассы Образцы пластмасс 

Полимеризация стирола. 

Деполимеризация 

стирола 

Изучение 

свойств 

полиэтилена 

(термопластич

ности, 

горючести, 

отношения к 

растворам 

кислот, 

щелочей, 

окислителям) 

1 

91 Синтетические каучуки Образцы каучуков  1 

92 Синтетические волокна Образцы волокон 

Получение нитей из 

капроновой смолы или 

смолы лавсана 

Расплавление 

капрона и 

вытягивание из 

него нитей 

1 

93 ПР 7:  Распознавание пластмасс   1 

94 ПР 8: Распознавание волокон   1 

95 Понятие о композиционных 

материалах 

  1 

96 Решение расчетных задач   1 
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97 Понятие о химической экологии   1 

98 Углеводороды и их производные, 

вредные для природы и здоровья 

человека 

  1 

99 Контрольная работа № 5   1 

100 Обобщение и систематизация 

знаний по курсу органической 

химии 

  1 

101 Итоговая контрольная работа № 6 

за курс 10 класса 

  1 

102 Итоговый обобщающий урок   1 

11 класс 

№

 

урок

а 

Раздел. Тема урока Демонстрации Лабора

торные 

опыты 

 

Кол-

во часов 

Теоретические основы общей химии  13 

1 Важнейшие понятия 

химии и их взаимосвязи. 

  1 

2 Основные законы 

химии и расчеты на их основе 

  1 

3 Теория строения атома 

как научная основа изучения 

химии 

Модели атомов 

и молекул  

 1 

4 Современные 

представления о строении 

атома.  

Р.К.: Происхождение названий 

химических элементов. 

Объемные и 

плоскостные модели 

атомных орбиталей 

 

 1 

5 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева Р.К.:  Жизнь 

Периодическая 

система химических 

элементов 

 1 
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и деятельность Д.И. 

Менделеева.  

6 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете 

теории строения атома 

   1 

7 Общая характеристика 

s, p, d, f-элементов 

  1 

8 Химическое познание и 

его методы 

Схемы 

классификации 

методов и моделей 

 1 

9 Химический 

эксперимент и его роль в 

познании природы 

  1 

10 ПР 1: 

Экспериментальный анализ 

как метод идентификации 

химических соединений и 

определения их 

качественного состава  

Эксперимент 

по синтезу и анализу 

воды 

Качественные 

реакции для 

обнаружения 

веществ и ионов 

 1 

11 Моделирование в 

познании химии 

Технологическ

ие схемы 

производственного 

синтеза веществ. 

 1 

12 Естественнонаучная 

картина мира 

  1 

13 Обобщение знаний по 

теме 

  1 

Химическая статистика (учение о веществе)  14 

14 Химическая связь и её виды.    1 
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15 Ковалентная связь. Образцы веществ.  1 

16 Ионная, металлическая и 

водородная связь. 

Образцы веществ.  1 

17 Аморфное и кристаллическое 

состояния веществ. 

Кристаллические решётки. 
Р.К.: Вещества вокруг нас с разным 

типом кристаллических решеток.  

Модели молекул 

кристаллических 

решёток.  

Изучение 

моделей 

кристаллическ

их решёток и 

веществ с 

различной 

структурой 

(кварц, хлорид 

натрия, железо, 

графит) 

1 

18 Комплексные соединения Эксперимент по 

получению и изучению 

свойств комплексных 

соединений меди и 

кобальта. 

 1 

19 Многообразие веществ в 

окружающем мире. 
  1 

20 Чистые вещества и 

смеси. 

  1 

21 Дисперсные и коллоидные 

системы. 
Р.К.: Роль коллоидных систем в 

жизни человека.  

Дисперсные системы.  

Истинные и коллоидные 

растворы.  Таблицы и 

схемы классификации 

дисперсных систем 

 1 

22 Истинные растворы. Растворение.   1 

23 ПР 2: Приготовление растворов 

заданной молярной концентрации. 
  1 

24 Внутримолекулярные и 

межмолекулярные связи. 
  1 

25 Система знаний о веществе. 

Решение задач на растворы. 
  1 

26 Обобщение знаний по теме   1 

27 Контрольная работа № 1.   1 

Учение о химических реакциях  25 

28 Тепловые эффекты 

реакций. Энтальпия. 

Термохимические уравнения. 

Экзо- и эндотермические 

реакции. 

 1 

29 Закон Гесса.   1 
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30 Энтропия.   1 

31 Энергия Гиббса. Прогнозирование 

направлений реакции. 
 Осуществление 

химических 

реакций разных 

типов (по 

выбору) 

1 

32 Решение расчётных задач по 

термохимическим уравнениям. 
  1 

33 Скорость химических 

реакций и факторы, 

влияющие на неё. 

Р.К.: Почему продукты питания 

хранят в холодильнике?  

Опыты, отражающие 

зависимость скорости 

химических реакций от 

природы и измельчения 

веществ, от 

концентрации 

реагирующих веществ, 

от температуры. 

Взаимодействи

е цинка с 

соляной и 

уксусной 

кислотами.  

Взаимодействи

е цинка с 

концентрирова

нной и 

разбавленной 

серной 

кислотой 

1 

34 Закон действующих масс.   1 

35 Катализ и катализаторы.   1 

36 ПР 3:  Влияние условий на 

скорость реакции. 
  1 

37 Химическое равновесие. Принцип 

Ле Шателье.  
  1 

38 Обобщение знаний по теме   1 

39 Контрольная работа № 2.   1 

40 Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Схема 

электролитической 

диссоциации.  

 1 

41 Сильные и слабые электролиты.   1 

42 Реакции ионного обмена. 

Кислотно-оснóвные 

взаимодействия. 

Схема растворения в 

воде ионных и 

ковалентно-полярных 

веществ 

 1 

43 Ионное произведение воды.  Опреде

ление pH 

биологическ

их 

1 
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жидкостей с 

помощью 

универсальн

ого 

индикатора. 

44 Гидролиз неорганических и 

органических веществ. 
Р.К.: Роль гидролиза для живых 

организмов.  

 Обнаружение 

гидролиза 

солей на 

примерах 

хлорида 

натрия, 

карбоната 

натрия, 

хлорида 

алюминия. 

Влияние 

температуры на 

степень 

гидролиза (на 

примере 

гидролиза 

сахарозы) 

1 

45 Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР). 

Изменение окраски 

индикаторов в 

различных средах. 

Одноцветные и 

двухцветные 

индикаторы.  

Окраска 

индикаторов в 

различных 

средах. 

1 

46 Методы составления уравнений 

ОВР. 
  1 

47 Химические источники тока. Схема устройства 

гальванического 

элемента и аккумулятора 

 1 

48 Коррозия металлов и способы 

защиты от неё. 

Опыты, показывающие 

электропроводность 

расплавов и растворов 

веществ различного 

строения и 

электрохимическую 

коррозию 

 1 

49 Электролиз.   1 

50 Обобщение знаний по теме   1 

51 Решение расчетных задач.   1 
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52 Контрольная работа № 3.   1 

Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы 30 

53 Водород и его 

соединения. Вода. 

Опыты по электролизу 

воды, 

электропроводности 

водопроводной воды, 

разложению пероксида 

водорода 

Таблицы и схемы 

строения атомов, 

распространения 

элементов в природе, 

получения и применения 

соединений неметаллов. 

 1 

54 Галогены. Опыты по вытеснению 

галогенов из их солей 

Качественная 

реакция на 

галогенид-

ионы.  

1 

55 Элементы VIА-группы. Кислород 

и озон. 

Опыты по получению 

аллотропных 

модификаций кислорода 

Реакции, 

иллюстрирующие 

основные химические 

свойства кислорода 

 1 

56 Сера. Сероводород. Сульфиды. Опыты по получению 

аллотропных 

модификаций серы. 

Реакции, 

иллюстрирующие 

основные химические 

свойства серы 

 1 

57 Кислородные соединения серы. Растворение серной 

кислоты в воде, 

гигроскопические 

свойства серной 

кислоты, взаимодействие 

концентрированной и 

разбавленной серной 

кислоты с металлами.  

Качественная 

реакция на 

сульфид-, 

сульфит- и 

сульфат-ионы.  

1 

58 Элементы VА-группы. Азот   1 

59 Аммиак. Соли аммония. Получение и 

наблюдение 

растворимости аммиака.  

Разложение солей 

аммония при 

нагревании.  

Гидролиз солей 

аммония.  

 1 
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60 ПР 4: Получение аммиака и 

опыты с ним. 
  1 

61 Кислородные соединения азота.  Качественная 

реакция на 

нитраты 

(кольцевая 

проба) 

1 

62 Фосфор и его соединения. Опыты по получению 

аллотропных 

модификаций  фосфора 

Реакции, 

иллюстрирующие 

основные химические 

свойства фосфора. 

 1 

63 Элементы IVА-группы. Углерод.   1 

64 Соединения углерода.   1 

65 ПР 5: Получение углекислого газа 

и опыты с ним. 
  1 

66 ПР 6: Распознавание карбонатов и 

решение экспериментальных 

задач. 

  1 

67 Кремний и его соединения. 
Р.К.: Области применения 

неметаллов в быту.  

Образцы соединения 

кремния, цемента, 

изделия из разных видов 

керамики. 

 1 

67 Элементы IА-группы и их 

соединения. 

Взаимодействие лития, 

натрия, магния и кальция 

с водой, лития с азотом 

воздуха, натрия с 

неметаллами. 

Схема получения натрия 

электролизом расплава 

щёлочи.  

 1 

68 Элементы IIА-группы и их 

соединения. 

Гашение негашёной 

извести.  
 1 

69 ПР 7: Жёсткость воды и способы 

её устранения. 

  1 

70 Элементы IIIА-группы. 

Алюминий. 

Взаимодействие 

алюминия с водой, 

бромом, иодом.  

Гидролиз солей 

алюминия.  

 1 

71 ПР 8: Исследование свойств 

соединений алюминия и цинка. 

  1 

72 Железо. Соединения железа. Качественные реакции 

на ионы железа Fe+2 и 

Fe+3.  

Образцы сплавов железа. 

 1 
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73 Характеристика d-элементов и их 

соединений. 

Образцы металлов d-

элементов и их сплавов, 

а также некоторых 

соединений.  

Опыты, 

иллюстрирующие 

основные химические 

свойства соединений d-

элементов. 

Получение и 

изучение 

свойств 

комплексных 

соединений d-

элементов 

1 

74 ПР 9: Соединения железа и меди.   1 

75 Обобщение знаний по теме 

Р.К.: Металлические деньги в 

истории России. 

  1 

76 Металлы и неметаллы   1 

77 Соединения металлов и 

неметаллов. 

  1 

78 Генетическая взаимосвязь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

  1 

79 Решение задач (неметаллы)   1 

80 Решение задач (металлы)   1 

81 Обобщение и 

систематизация знаний по темам 

  1 

82 Контрольная работа № 4.   1 

Взаимосвязь неорганических и органических соединений  11 

83 Классификация и общая 

характеристика неорганических и 

органических соединений. 

  1 

84 Химические реакции с участием 

неорганических и органических 

веществ. 

  1 

85 Неорганические и органические 

вещества в природе и в жизни 

человека. 

  1 

86 ПР 10: Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических и 

неорганических веществ. 

  1 

87 Обобщение знаний по теме   1 

88 Химия жизни. Биологически 

активные вещества. 

  1 

89 Химия и здоровье.   1 

90 ПР 11: Знакомство с образцами   1 
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лекарственных веществ. 

91 Средства бытовой химии. 

Моющие и чистящие средства. 

  1 

92 Химия на дачном участке.   1 

93 ПР 12: Анализ питьевой воды на 

кислотность и содержание 

некоторых ионов 

  1 

Технология получения неорганических и органических веществ. Основы 

химической экологии 

7 

94 Химическая технология. Научные 

основы организации современного 

производства. 

Образцы металлических 

руд и другого сырья для 

металлургических 

производств. 

 1 

95 Получение металлов. 

Металлургия. 

Схемы производства 

чугуна и стали 
 1 

96 Синтез аммиака. Модель колонны синтеза 

для производства 

аммиака.  

 1 

97 Экологические проблемы, 

связанные с производством 

веществ и материалов. 

  1 

98 Химико-экологические проблемы 

и охрана атмосферы, стратосферы, 

гидросферы и литосферы. 

  1 

99 Экологические проблемы и 

здоровье человека 

  1 

100 Заключительный урок. 

Химическое образование как 

общечеловеческая ценность 

  1 

101 Обобщение и 

систематизация знаний по курсу 

химии 11 класса 

  1 

102 Итоговая контрольная 

работа № 5 

  1 
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Биология (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету Биология базовый уровень изучения  

разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з); 

         - УМК. Рабочая программа предназначена для изучения 

биологии в 10-11 классах  средней  общеобразовательной  школы  по  

учебнику: В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова.  Биология. 

Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. «Дрофа», 2018. Рабочая 

тетрадь. Общая биология. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, 

Москва, «Дрофа», 2017  год. 

       - Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 1.1. Личностные результаты.  
1) Идентификация себя в качестве гражданина России, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
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символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование и развитие целостного 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) готовность и способность к   саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) формирование навыков 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)  формирование и развитие  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) формирование и развитие бережного, ответственного и компетентного отношение к 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознание выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) формирование и развитие экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) формирование и развития ответственного отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
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 1.2. Метапредметные результаты. 

1) уметь 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) уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; быть способным и готовым  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) проявлять готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владеть  навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, уметь  ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) уметь  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) уметь  определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) уметь  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владеть 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. 

 

- Универсальные учебные действия:  

6. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– 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. 

 

8. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 
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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.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
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– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
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– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 
 2) Содержание учебного предмета  (68 часов) 10-11 класс. 

 

           10 класс (34 часа) 

Биология как комплекс наук о живой природе (4 часа) 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Лабораторные работы: 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

 

Структурные и функциональные основы жизни (15 часов) 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 
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Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

 Лабораторные работы: 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

 

Организм (15 часов) 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

 Лабораторные работы: 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

11 класс (34 часа) 

 

Организм (4 часа) 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции (14 часов) 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 Лабораторные работы 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 
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Описание приспособленности организма и ее относительного характера 

 

Развитие жизни на Земле (3 часа) 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

  

 

Организмы и окружающая среда (13 часов) 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Лабораторные работы: 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

 

3. Тематическое планирование 10 класс. 34 часа. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Лабораторные 

работы. 

Экскурсии 

Количество 

 часов 

 

 

1. 

 

Биология как комплекс наук о 

живой природе. 4 часа. 

Обьект  изучения биологии – живая 

природа. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

 

 

4 

 

2 
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2 

 

Методы исследования в биологии. 

 

 

1. Использование 

различных методов при 

изучении биологических 

объектов. 

2.Техника 

микроскопирования. 

 

 

 

1 

 

3 

 

 Биологические системы как предмет 

изучения биологии.  

 

  

1 

 

 

4 

 

 

Клетка. 15 часов. 

 Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении 

современной естественно - научной картины 

мира. 

Молекулярные основы жизни. 

Неорганические вещества клетки и их роль в 

клетке. 

  

15 

1 

 

 

1 

5 Органические вещества: углеводы, 

липиды и их роль в клетке. 

 1 

6 Органические вещества: белки и их 

роль в клетке. 

 

 1 

7 Органические вещества: нуклеиновые 

кислоты и их роль в клетке. 

 1 

8 Органические вещества: АТФ и другие 

органические соединения клетки и их роль в 

клетке. 

 1 
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9 

  

 Основные части и органоиды клетки, 

их функции.  

 

 

 

 

1 

10 

 

Строение клетки. Органоиды клетки: 

ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, 

клеточные включения, митохондрии, 

пластиды, органоиды движения и их 

функции. 

3. Изучение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание. 

4.Приготовление,

рассматривание и 

описание 

микропрепаратов клеток 

растений. 

 

1 

11  Клетки прокариот и эукариот. 

 

5. Сравнение 

строения клеток 

растений, животных, 

грибов и бактерий. 

 

1 

12 Вирусы – неклеточная форма жизни, 

меры профилактики вирусных заболеваний. 

 

 1 

13 Энергетический обмен. 6. Изучение 

ферментативного 

расщепления пероксида 

водорода в растительных 

и животных клетках. 

 

1 

14  Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. 

 

 1 
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15 Пластический обмен. Биосинтез белка.  

Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

 

7. Решение 

элементарных задач по 

молекулярной биологии. 

 

1 

16 Клеточный цикл: интерфаза и деление. 

Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

 

8.  Наблюдение 

митоза в клетках 

кончика корешка лука на 

готовых 

микропрепаратах. 

 

1 

17 Соматические и половые клетки. 9. Изучение 

строения половых клеток 

на готовых 

микропрепаратах. 

 

1 

18 Организм . 13 часов. 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция 

функций организма, гомеостаз.  

 

 13 

1 

19 Размножение организмов (бесполое и 

половое). Способы размножения у растений 

и животных. 

 1 

20 Половое  размножение. 

Оплодотворение, его значение. 

 1 
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21 Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез).  

10. Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других позвоночных 

животных как 

доказательство их 

родства. 

 

1 

22 Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

 1 

23 Генетика, методы генетики. 

Генетическая терминология и символика. 

 1 

24 Законы наследственности Г. Менделя. 

Моногибридное скрещивание. 

 

11. Составление 

элементарных схем 

скрещивания. 

12.  Решение 

генетических задач. 

 

 

 

1 

25 Законы наследственности Г. Менделя. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. 

1 

26 Хромосомная теория 

наследственности.  

 1 

27 Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. 

 1 
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28 Генотип и среда.  Ненаследственная 

изменчивость.  

 

13. Изучение 

изменчивости, 

построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

 

1 

29 Наследственная изменчивость.   1 

30 Мутагены, их влияние на здоровье 

человека.  

 

 1 

31 Генетика человека. Наследственные 

заболевания человека и их предупреждение. 

14. Составление и 

анализ родословных 

человека. 

1 

32 Этические аспекты в области 

медицинской генетики. 

 1 

33-34 Промежуточная аттестация  2 

 Всего за год  34 

 Всего на учебный предмет  34 

 

Тематическое планирование 11 класс. 34 часа. 

 

 

№ 

п

/п 

Тема урока Лабораторные 

работы, экскурсии 

Количес

тво часов 
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1 Организм (4 часа) 

Доместикация и селекция. Методы селекции.  

 4 

1 

2 Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. 

 1 

3 Методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

 1 

4 Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

 

 

 1 

 

5 

Теория эволюции. 14 часов. 

Развитие эволюционных идей, эволюционная 

теория Ч. Дарвина.  

 14 

1 

6 Синтетическая теория эволюции.  1 

7 Вид, его критерии.  

  

 

 

 

 

15. Описание 

фенотипа. 

16.Сравнение 

видов по 

морфологическому 

критерию. 

 

 

 

1 

8 Популяции – элементарная  единица эволюции.  1 

9 Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции.  

 1 

10 Движущие силы эволюции. Борьба за 

существование и её формы. 

 1 

11 Движущие силы эволюции. Естественный 

отбор и его формы. 

 1 

12 Движущие силы эволюции. Изолирующие 

механизмы. 

 

 

 1 

13 Результаты эволюции.  Приспособленность 

организма и ее относительный характер. 

 

 

17. Описание 

приспособленности 

организма и ее 

1 
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относительного 

характера 

 

14 Свидетельства эволюции живой природы.  1 

15 Микроэволюция.  1 

16 Макроэволюция. 

 

 

 1 

17 Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 

 1 

18  Направления эволюции.  

 

 1 

19 Развитие жизни на Земле.  3 часа. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле.  

 

 3 

1 

20 Современные представления о происхождении 

человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза 

 

 

 1 

21  Расы человека, их происхождение и единство. 

 

  1 

22 Организмы и окружающая среда. 13 часов. 

Приспособления организмов к действию 

экологических факторов.  

 

18. Выявление 

приспособлений 

организмов к влиянию 

различных 

экологических факторов. 

 

13 

1 

 23 Приспособления организмов к действию 

экологических факторов.  

 

 1 

24 Приспособления организмов к действию  1 
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экологических факторов.  

 

25 Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие 

экосистем. 

19. Изучение и 

описание экосистем 

своей местности. 

 

1 

26 Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. 

20. Составление 

пищевых цепей. 

 

1 

27 Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. 

 

 1 

28 Устойчивость и динамика экосистем. 

 

 1 

29  Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы 

 

 1 

30 Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. 

 1 

31 Структура биосферы.  1 

32 Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

 

 1 

33 Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. 

 1 

34 Проблемы устойчивого развития. 

 

 

21. Оценка 

антропогенных 

изменений в природе. 

 

1 

 Всего за год  34 

 Всего за учебный предмет  34 
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Биология (углубленный уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету Биология базовый уровень изучения  

разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

         - УМК. Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 

классах  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: В. Б. Захаров, С.Г. 

Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова.  Биология. Общая биология. 10 класс. 

Углублённый  уровень. «Дрофа», 2018.  

Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 
 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 1.1. Личностные результаты.  

1)  идентификация себя в качестве гражданина России, 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) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование и развитие целостного 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) готовность и способность к   саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
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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)  формирование и развитие  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) формирование и развитие бережного, ответственного и компетентного отношение к 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознание выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) формирование и развитие экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) формирование и развития ответственного отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

 1.2. Метапредметные результаты. 

1) уметь 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) уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; быть способным и готовым  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) проявлять готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владеть  навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, уметь  ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) уметь  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) уметь  определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) уметь  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владеть 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. 

 

- Универсальные учебные действия:  

7. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– 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. 

 

9. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

a. Предметные результаты:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

− оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

− оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

− устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

− обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

− проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов. 

− выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

− устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

− решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания 

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

− делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

− сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

− выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

− обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

− сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

− определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

− решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности 

и закономерности сцепленного наследования; 

− раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

− сравнивать разные способы размножения организмов; 

− характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
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− выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

− обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

− обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

− характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

− устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

− составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

− аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

− обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

− оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

− выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

− схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, 

− интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

− прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

− выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

− анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

− аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

− моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

− выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

− использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ в 10—11 КЛАССАХ (углубленный 

уровень) 

 

10 КЛАСС  

(3 часа в неделю, всего 102 ч)  

 

Введение (1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Биология как наука; 

предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — дисциплина, изучающая 

основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая 

биология как один из источников формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа рационального 

природопользования; сохранение окружающей среды; интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). 

Роль биологии в формировании научных представлений о мире. 

 

Ч а с т ь I 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (12 ч) 

Раздел 1 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ 

МАТЕРИИ (5 ч) 

Тема 1.1 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ (2/3 ч) 

Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и 

живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

Тема 1.2 

КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3/5 ч) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в 

биологических системах; понятие о гомеостазе как условии существования живых систем. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия 

(безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

 

Раздел 2 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (7 ч) 

Тема 2.1 

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (2 ч) 
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Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других 

античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. 

Пастера. Теории вечности жизни Г. Рихтера и других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. 

Аррениус, П. Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на 

Земле. Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения 

органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 

неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

Тема 2.2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (2 ч) 

Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 

Эллена. Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование 

планетных систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки возникновения 

жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. И. 

Опарина, опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических 

соединений. 

Тема 2.3 

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ (1/1 ч) 

Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их эволюция. 

Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 

веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, эволюция 

энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода. 

Тема 2.4 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ (1 ч) 

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; 

значение неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование 

метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

Тема 2.5 

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 

симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Теории 

происхождения многоклеточных организмов (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

 

Ч а с т ь I I 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (37 ч) 

Раздел 3 

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (13 ч) 

Тема 3.1 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ (1 ч) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений. Роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, 

теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 
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жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 

Тема 3.2 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ  

(12 ч) 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная организация 

молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная; химические 

связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, 

поверхностный заряд и другие; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация — 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-коммуникативная роль белков; 

транспортные и двигательные белки; антитела.  

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-

функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая 

роль биополимеров — полисахаридов.  

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности 

на уровне клетки и целостного организма. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни 

структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности 

— правило Чаргаффа, двойная спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. 

Генетический код, свойства кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: информационные, 

транспортные, рибосомальные, каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. 

 

Раздел 4 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. МЕТАБОЛИЗМ (8 ч) 

Тема 4.1 

АНАБОЛИЗМ (6 ч) 

Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, или анаболизм. 

Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибельные и репресибельные. 

Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: 

промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной инфор мации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих 

белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и 

значение. Механизм обеспечения синтеза белка; трансляция; ее сущность и механизм, 

стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной 

информации: биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 

Тема 4.2 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН — КАТАБОЛИЗМ (1 ч) 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление 

органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 
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мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

 

Тема 4.3 

АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА (1 ч) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая 

ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, использование 

энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для образования органических молекул; 

реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

 

Раздел 5 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (16 ч) 

Тема 5.1 

ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (2 ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 

информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 

бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое 

значение. Размножение; половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Тема 5.2 

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (8 ч) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические 

станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах 

трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. 

Специальные ораноиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие 

органоидов в обеспечении процессов метаболизма.  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. 

Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. 

Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в 

различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных 

хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Тема 5.3 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (3 ч) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью 

клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. 

Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм 

образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический 

смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Регуляция жизненного 
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цикла клетки многоклеточного организма. Факторы роста. Запрограммированная клеточная 

гибель — апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности 

клеточного размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Тема 5.4 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК (1 ч) 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их 

структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток 

грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Тема 5.5 

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы 

М.Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения 

клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение 

клеточной теории для развития биологии. 

Тема 5.6 

НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. ВИРУСЫ (1 ч) 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 

Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

 

Ч а с т ь I I I 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (27 ч) 

Раздел 6 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (7 ч) 

Тема 6.1 

БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

Тема 6.2 

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ (6 ч) 

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); 

профаза-1 и процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, 

генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и 

особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового размножения. 

 

Раздел 7 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (20 ч) 

Тема 7.1 

КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (1 ч) 
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«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых листках. 

Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и А. Н. 

Северцова. Современные представления о зародышевых листках. Принципы развития 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

Тема 7.2 

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (10 ч) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 

закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология зародышевых 

листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная 

индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов. 

Тема 7.3 

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (2 ч) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 

постэмбрионального развития при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). Старение 

и смерть; биология продолжительности жизни. 

Тема 7.4 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА (1 ч) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность 

ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований 

стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

Тема 7.5 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (4 ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма 

матери и плода в результате воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 

(врожденные уродства). 

Тема 7.6 

РЕГЕНЕРАЦИЯ (2 ч) 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 

Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция способности к регенерации у 

позвоночных животных. 

 

Ч а с т ь I V 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (25 ч) 

Раздел 8 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ (2 ч) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История 

развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 
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Раздел 9 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (12 ч) 

Тема 9.1 

ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ Г. 

МЕНДЕЛЯ (1 ч) 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. 

Принципы и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. Другие генетические 

методы: цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК. 

Тема 9.2 
ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ (4 ч) 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Полное и неполное 

доминирование; множественный аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. 

Тема 9.3 

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. СЦЕПЛЕННОЕ 

НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ (2 ч) 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 

между генами; генетические карты хромосом. 

Тема 9.4 

ГЕНЕТИКА ПОЛА. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ, СЦЕПЛЕННЫХ С ПОЛОМ (1 

ч) 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические 

карты хромосом человека. Характер наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Тема 9.5 

ГЕНОТИП КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ (4 ч) 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетранность гена. 

 

Раздел 10 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ч) 

Тема 10.1 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) ИЗМЕНЧИВОСТЬ (4 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение 
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гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Тема 10.2 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ОТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

(ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ) (2 ч) 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная 

кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

 

Раздел 11 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ (5 ч) 

Тема 11.1 

СОЗДАНИЕ ПОРОД ЖИВОТНЫХ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ (1 ч) 

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность 

культурных растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Тема 11.2 

МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (1 ч) 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. 

Тема 11.3 

СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 

микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, аминокислот. 

Тема 11.4 

ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ (2 ч) 

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной 

селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация соматических 

ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая инженерия. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

 

 

 

11 КЛАСС 

 (3 часа в неделю, всего 102)  

Ч а с т ь I 

УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (49 ч) 

Раздел 1 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ (26 ч) 

Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  (3 ч) 

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа 

и др. Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в 
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додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Тема 1.2 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА (2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология, 

сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. 

Тема 1.3 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (8 ч) 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: 

методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность 

потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая 

и борьба с абиотическими факторами; естественный отбор. Образование новых видов. 

Тема 1.4 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13 ч) 

Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. 

Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, ограниченность 

радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической теории эволюции. 

Генетика и эволюционная теория. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). 

Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. 

Формы естественного отбора. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 

разрывающий. Половой отбор. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Относительный характер 

приспособленности организмов. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

 

Раздел 2 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (23 ч) 

Тема 2.1 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (11 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Тема 2.2 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (12 ч) 

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 
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закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 

групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова. 

 

Ч а с т ь I I 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21 ч) 

Раздел 3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11 ч) 

Тема 3.1 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (2 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. 

Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков всех 

современных типов беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения многоклеточных 

(Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции 

низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных 

растений. Начало почвообразовательных процессов. 

Тема 3.2 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция 

растений; риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: общая характеристика и 

ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Тема 3.3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная 

характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Тема 3.4 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. Основные 

этапы эволюции растений. Основные этапы эволюции животных. 

 

Раздел 4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10 ч) 

Тема 4.1 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2 ч) 

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 

Представления К. Линнея о происхождении человека. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе живого мира. 

Тема 4.2 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1 ч) 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Появление первых представителей 

семейства Люди. 
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Тема 4.3 

СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (5 ч) 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального 

существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений 

в становлении человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

Тема 4.4 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и 

«социального дарвинизма». Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. 

Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

 

Ч а с т ь I I I 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 

(31 ч) 

Раздел 5 

БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5 ч) 

Тема 5.1 

СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы 

биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав; 

источники и значение газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, пресноводные 

водоемы; роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы 

(живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

Тема 5.2 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (3 ч) 

Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, 

углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты. 

 

Раздел 6 

ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 6.1 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. 

Тема 6.2 

БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (2 ч) 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная, 

неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и Мирового 

океана). Сходство биомов различных областей;  

Тема 6.3 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2 ч) 

Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 
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Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи 

и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Тема 6.4 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (5 ч) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения 

— нейтрализм. 

 

Раздел 7 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (9 ч) 

Тема 7.1 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВА (2 ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль 

палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало эпохи 

производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. 

Вернадского о ноосфере. Антропоценозы. 

Тема 7.2 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2 ч) 

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости ресурсов. 

Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и животный мир) и 

невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы. 

Тема 7.3 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2 ч) 

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение 

содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового океана. 

Антропогенные изменения почвы; эрозия, формирование провально-терриконового типа 

местности. Влияние человека на растительный и животный мир; сокращение видового 

разнообразия животных, разрушение сетей питания и биоценозов. Радиоактивное 

загрязнение. 

Тема 7.4 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3 ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы 

борьбы с вредителями. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. 

Раздел 8 

БИОНИКА (6 ч) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение Введение 1 

Часть I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 1

2 

2-3 Раздел 1. 

Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой 

материи (5 ч) 

Уровни организации живой 

материи 

2 

4-6 Критерии живых систем 3 

7-8 Раздел 2. 

Возникновение жизни на 

Земле 

(7 ч) 

История представлений о 

возникновении жизни 

2 

9-10 Современные представления о 

возникновении жизни 

2 

11 Теории происхождения 

протобиополимеров 

1 

12 Эволюция протобионтов 1 

13 Начальные этапы биологической 

эволюции 

1 

Часть II. Учение о клетке 37 

14 Раздел 3. Химическая 

организация клетки 

(13 ч) 

Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки 

1 

15-16 Биологические полимеры - белки 2 

17-18 Органические молекулы - 

углеводы 

2 

19-20 Органические молекулы – жиры и 

липоиды 

2 

21 Биологические полимеры – 

нуклеиновые кислоты 

1 

22 ДНК – дезоксирибонуклеиновая 

кислота 

1 
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23 Гены, не кодирующие белки. 

Понятие о геноме.  

1 

24-25 РНК – рибонуклеиновая кислота 2 

26 Зачет по темам «Происхождение 

жизни на Земле. Учение о клетке.» 

1 

27 Раздел 4. Реализация 

наследственной 

информации. Метаболизм  

(8 ч) 

Анаболизм. 1 

28 Регуляция активности генов 

прокариот 

1 

29 Регуляция активности генов 

эукариот 

1 

30 Механизм обеспечения синтеза 

белка 

1 

31 Реализация наследственной 

информации: биологический синтез 

белков 

1 

32 Энергетический обмен — 

катаболизм 

1 

33 Автотрофный и гетеротрофный 

тип обмена веществ 

1 

34 Зачет по теме «Реализация 

наследственной информации. 

Метаболизм » 

1 

35-36 Раздел 5. Строение и 

функции клеток 

(16 ч) 

Прокариотическая клетка 2 

37-40 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. 

4 

41-43 Эукариотическая клетка. 

Клеточное ядро. 

3 

44-46 Жизненный цикл клетки. Деление 

клеток 

3 

47 Особенности строения 

растительных клеток 

1 

48 Клеточная теория строения 

организмов 

1 
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49 Неклеточнаяформа жизни. Вирусы 1 

50 Зачет по теме «Строение и 

функции клеток» 

1 

Часть III. Размножение и развитие организмов 27 

51 Раздел 6. 

Размножение организмов (7 

ч) 

Бесполое размножение растений и 

животных 

1 

52 Половое размножение 1 

53-54 Развитие половых клеток 

(гаметогенез) 

2 

55-56 Осеменение и оплодотворение 2 

57 Зачет по теме «Размножение 

организмов» 

1 

58 Раздел 7. 

Индивидуальное развитие 

организмов 

(19 ч) 

Краткие исторические сведения 1 

59 Типы яйцеклеток. Оболочки яйца. 1 

60 Дробление 1 

61 Гаструляция 1 

62 Нейруляция 1 

63 Регуляция эмбрионального 

развития 

1 

64 Генетический контроль развития 1 

65 Роль нервной и эндокринной 

систем в обеспечении эмбрионального 

развития организмов 

1 

66-67 Постэмбриональный период 

развития 

2 

68 Общие закономерности онтогенеза 1 

69-72 Развитие организма и окружающая 

среда 

4 

73-74 Регенерация 2 

75 Обобщение по теме 

«Индивидуальное развитие организмов» 

1 

76 Зачет по теме «Индивидуальное 

развитие организмов» 

1 
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Часть IV. Основы генетики и селекции 25 

77 Раздел 8. Основные 

понятия генетики (2 ч) 

История развития генетики 1 

78 Основные понятия генетики 1 

79 Раздел 9. 

Закономерности 

наследования признаков 

(12 ч) 

Гибридологический метод 

изучения наследования признаков Г. 

Менделя. ЛР «Решение генетических 

задач и составление родословных» 

1 

80 Первый закон Менделя — закон 

доминирования 

1 

81 Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание.  

1 

82 Третий закон Менделя — закон 

независимого комбинирования 

1 

83-84 Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование генов. ЛР «Решения 

генетических задач» 

2 

85  Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом 

1 

86-89 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов 

4 

90-93 Раздел 10. 

Закономерности 

изменчивости (6 ч) 

Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

4 

94-95 Зависимость проявления генов от 

условий внешней среды (фенотипическая 

изменчивость) 

2 

96 Раздел 11. Основы 

селекции 

(5 ч) 

Создание пород животных и 

сортов растений 

1 

97 Методы селекции животных и 

растений 

1 

98 Селекция микроорганизмов 1 

99-100 Достижения и основные 2 
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направления современной селекции 

101 Заключение Итоговая контрольная работа 1 

102-105 Резервное время  4 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-во часов 

Часть I. Учение об эволюции органического мира 49 

1-3 Раздел 1. 

Закономерности развития 

живой природы. 

Эволюционное учение 

(26 ч) 

История представлений о развитии 

жизни на Земле 

3 

4-5 Предпосылки возникновения 

теории Ч. Дарвина 

2 

6-7 Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе 

2 

8-9 Учение Ч.Дарвина об 

естественном отборе 

2 

10-11 Всеобщая индивидуальная 

изменчивость, избыточная численность 

потомства и ограниченность ресурсов 

2 

12 Формы борьбы за существование 

и естественный отбор 

1 

13 Образование новых видов 1 

14 Вид. Критерии и генетическая 

целостность вида 

1 

15 Популяционная структура вида 1 

16 Материал для естественного 

отбора. Эволюционная роль мутаций 

1 

17 Генетические процессы в 

популяциях 

1 

18 Формы естественного отбора. 

Движущий отбор 

1 

19 Стабилизирующий отбор 1 

20 Разрывающий, или дизруптивный, 1 
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отбор 

21 Половой отбор 1 

22 Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора 

1 

23 Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения 

животных 

1 

24 Забота о потомстве 1 

25 Физиологические адаптации. 

Относительный характер 

приспособленности организмов 

1 

26 Видообразование как результат 

микроэволюции 

1 

27-29 Раздел 2. 

Макроэволюция. 

Биологические последствия 

приобретения 

приспособлений (23 ч) 

Главные направления 

биологической эволюции 

3 

30-31 Биологический прогресс и 

биологический регресс 

2 

32-33 Пути достижения биологического 

прогресса 

2 

34-36 Результаты эволюции. 3 

37 Обобщение на тему «Главные 

направления биологической эволюции» 

1 

38 Макроэволюция. 1 

39 Арогенез; сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции 

1 

40 Возникновение крупных 

систематических групп живых 

организмов 

1 

41 Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определенным 

условиям существования 

1 

42 Катагенез как форма достижения 1 
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биологического процветания групп 

организмов 

43-45 Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; правила эволюции групп 

организмов 

3 

46 Значение работ А. Н. Северцова 1 

47 Правила эволюции 1 

48 Зачет по теме «Макроэволюция. 

Биологические последствия 

приобретения приспособлений» 

 

Часть II. Развитие органического мира 21 

49-50 Раздел 3. Развитие 

жизни на Земле (11 ч) 

Развитие жизни в архейской и 

протерозойской эре 

2 

51-53 Развитие жизни в палеозойской 

эре 

3 

54-56 Развитие жизни в мезозойской эре 3 

57-59 Развитие жизни в кайнозойской 

эре 

3 

58 Раздел 4. 

Происхождение человека (10 

ч) 

Положение человека в системе 

живого мира 

2 

60 Эволюция приматов 1 

61-63 Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди 

3 

64 Популяционная структура вида 

Homo sapiens 

1 

65 Развитие членораздельной речи. 

Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека 

1 

66-67 Современный этап эволюции 

человека 

2 

Часть III. Взаимоотношения организма и среды 31 
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68-69 Раздел 5. Биосфера, 

ее структура и функции (5 ч) 

Структура биосферы 2 

70-72 Круговорот веществ в природе 3 

73-74 Раздел 6. Жизнь в 

сообществах. Основы 

экологии 

(11 ч) 

История формирования сообществ 

живых организмов 

2 

75-76 Биогеография. Основные биомы 

суши 

2 

77-78 Взаимоотношения организма и 

среды 

2 

79 Формы взаимоотношений между 

организмами 

1 

80 Позитивные отношения —

симбиоз: кооперация, мутуализм, 

комменсализм. 

1 

81 Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. 

1 

82 Происхождение и эволюция 

паразитизма 

1 

83 Нейтральные отношения —

нейтрализм. 

1 

84-85 Раздел 7. Биосфера и 

человек. Ноосфера (9 ч) 

Воздействие человека на природу 

в процессе становления общества 

2 

86-87 Природные ресурсы и их 

использование 

2 

88-89 Последствия хозяйственной 

деятельности человека для окружающей 

среды 

2 

90-92 Охрана природы и перспективы 

рационального природопользования 

3 

93-94 Раздел 8. Бионика 

(6 ч) 

Использование человеком в 

хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. 

2 

95-96 Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги 

2 

97-100 Повторение пройденного 

материала 

4 

101-102 Итоговая контрольная работа 2 
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География (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету « география » ( базовый  уровень изучения) 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

 УМК   

Учебник:  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Авторская программа для общеобразовательных школ по предмету: программа курса 

«География». 10 – 11 классы. Базовый уровень / авт. – сост. Е.М. Домогацких 

Методическое пособие:Методические рекомендации к учебникуЕ.М. домогацких, 

Н.И.Алексеевского «География» для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. 

Атласы по географии. Издательский центр «Дрофа»  

Контурные карты по географии. Издательский центр «Дрофа» 

Локальный акт общеобразовательного учреждения 

 1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты.  

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, 

file:///C:/Users/Татьяна/Desktop/Итоговая%20работа.%20РП.%20Паутова%20Т.А..docx%23Par40
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флаг, гимн); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 1.2. Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
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и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

- Универсальные учебные действия: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

c. Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
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– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
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– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
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– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета (68 часов) 

10 класс (68 часов) 

 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

     Содержание темы 

      Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. 

    Основные образовательные идеи 

Современный мир — это мир большого разнообразия стран. 

Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира. 

 

 

Тема 2. География населения мира (10 часов) 

   Содержание темы 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и 

этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни 

людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение 

населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское 

городское население. Урбанизация. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов.  

  Основные образовательные идеи 

Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 

Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального 

богатства человечества. 
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Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 

экономических причин. 

    Современный рисунок размещения населения мира — результат        длительного 

исторического процесса. 

  Городская форма расселения — основная в современном мире. 

Практические работы 

• Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости, 

смертности. 

• Определение на основании демографических параметров типа воспроизводства 

населения страны. 

• Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 часов) 

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, 

водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Основные образовательные идеи 

Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития 

человека и цивилизации. 

Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный 

характер. 

Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

Практическая работа 

Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 

    Содержание темы 
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Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового 

хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

 

Основные образовательные идеи 

Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости стран. 

Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияла на все 

стороны жизни общества. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (9 часов) 

    Содержание темы 

   Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. 

Центры химической промышленности. Лесная промышленность. Изменение отраслевой 

структуры.  Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное 

и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение 

транспорта. Географические различия в мировой транспортной системе. Международные 

экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции Географическое распределение 

мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое 

и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм. Развитие сферы услуг. 

Основные образовательные идеи 

 

Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением 

значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся. 

Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся 

стран имеют глубокие исторически сложившиеся различия. 

Практические работы 

 

• Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов. 

• Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 
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• Определение основных направлений международной торговли. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого развития. 

 

Основные образовательные идеи 

 

Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение 

которых усилиями отдельно взятой страны невозможно. 

У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем. 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 7. Политическая карта мира (3 часа) 

Содержание темы 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. 

Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

 

Основные образовательные идеи 

Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 

Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер. 

Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического 

развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни. 

Практическая работа 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

 

Тема 8. Зарубежная Европа (5 часов) 

Содержание темы 

 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 
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ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий 

в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между 

странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. Крупнейшие 

районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной 

Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и 

хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место 

Германии в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая 

роль машиностроения химической промышленности. 

Основные образовательные идеи 

 

Зарубежная Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и 

культуры. 

Зарубежная Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый природных 

ресурсов. 

Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной Европы. 

    Практические работы 

    Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Европы. 

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 

Тема 9. Зарубежная Азия (6 часов) 

Содержание темы 

 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещения населения и 

процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского 

хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития международная 

специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная 
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специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Хозяйство Ки-тая: достижения и проблемы. Китай как 

растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

 

Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения регион 

мира. 

Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней 

напряжённости. 

Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и хозяйственном 

отношении. 

Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. 

 

Практические работы 

 

• Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Зарубежной Азии. 

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии. 

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 

Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 

Содержание темы 

           Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Основные образовательные идеи 
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Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, 

экономика которой практически срослась с экономикой США. 

Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 

 

 

 

Тема 11. Латинская Америка (5 часов) 

Содержание темы 

 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской Америки. 

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Основные образовательные идеи 

 

Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион мира, 

делающий большие успехи в экономическом развитии. 

Бразилия — один из лидеров мира развивающихся стран. 

Практическая работа 

Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Тема 12. Африка (5 часов) 

Содержание темы 

 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство 

Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная 

Африка. 

Основные образовательные идеи 

 

Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран которого 

относится к группе беднейших. 

ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая страна 

Африки. 
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Практические работы 

• Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного 

атласа. 

 

• Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

 

Тема 13. Австралия и Океания (3 часа) 

 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Мигранты. Место мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая характеристика 

географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития. 

Основные образовательные идеи 

 

Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии как о 

стране пересе-ленческого капитализма. 

Океания — один из последних почти не тронутых цивилизацией регионов мира. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

Тема 14. Заключение (3 часа) 

Содержание темы 

    Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства.  Особенности и проблемы интеграции России в 

мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

    Внешнеэкономическая деятельность Вологодской области. Внешнеторговый оборот 

Вологодской области. Структура экспорта и импорта Вологодской области. Сотрудничество 

с международными финансовыми организациями и иностранными компаниями, 

международный обмен услугами. 

Основная образовательная идея 
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Россия издавна включена в систему международных экономических отношений, хотя 

её роль в мировом хозяйстве менялась. 

Практическая работа 

        Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

 

3) Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол

ичество 

часов 

 

 Часть 1. Общая характеристика мира.  

1. Страны современного мира. 3 

1.1. Введение. Типы стран современного мира. 1 

1.2.  Развитые и развивающиеся страны 1 

1.3. Обобщение знаний по теме «Страны  современного 

мира» 

1 

2. География населения мира. 10 

2.4. Численность и динамика населения мира. 

Практическая работа 1.Расчет (определение) 

демографических параметров рождаемости, смертности, 

естественного и механического прироста населения для 

разных стран и регионов мира. 

1 

2.5. Половозрастной состав и трудовые ресурсы. 

Практическая работа 2. Сравнительный анализ 

половозрастных пирамид разных стран мира. 

1 

2.6. Основные демографические показатели и 

половозрастной состав населения мира. Практическая 

работа 3.Определение типа воспроизводства населения 

страны на основании демографических параметров. 

1 

2.7. Расовый и этнический состав населения. 1 

2.8. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты. 

1 

2.9. Взаимосвязь культуры и религии. Центры 

формирования мировых религий. 

1 

2.10. Размещение населения. 1 

2.11. Сельское и городское население. Формы расселения. 

Урбанизация. 

1 

2.12. Миграционные процессы в современном мире. 1 

2.13. Обобщение знаний по теме: «География населения 

мира». 

1 

3. Мировые природные ресурсы. 8 

3.14. Природа и человек. Развитие взаимоотношений 

природы и человека. Природопользование. Экологические 

проблемы. 

1 

3.15. Природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность 

1 
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стран мира. Практическая работа 4.Расчет обеспеченности 

стран различными видами природных ресурсов. 

3.16 Исчерпаемые невозобновимые 

ресурсы.Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 

нерудные. 

1 

3.17. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, 

водные, лесные. 

1 

3.18. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники 

энергии. 

1 

3.19. Ресурсы Мирового океана: биологические, 

минеральные, энергетические. 

1 

3.20. Пути решения экологических проблем. 1 

3.21. Обобщение знаний по теме «Мировые природные 

ресурсы». 

1 

4. Мировое хозяйство и научно – техническая 

революция 

3 

4.22. Формирование мирового хозяйства. 1 

4.23. Мировое хозяйство и современная эпоха НТР. 

Практическая работа 5. Определение факторов, влияющих 

на международную специализацию стран и регионов. 

1 

4.24. Итоговый урок  по теме: «Мировое хозяйство и 

научно – техническая революция». Практическая работа 6. 

Характеристика главных центров мирового хозяйства. 

1 

5. Отрасли мирового хозяйства 9 

5.25. Топливно – энергетический комплекс. 1 

5.26. Чёрная и цветная металлургия: география и 

основные тенденции развития. 

1 

5.27. Машиностроение. 1 

5.28. Химическая и лесная промышленность. 1 

5.29. Сельское хозяйство. Товарное и потребительское 

сельское хозяйство. 

1 

5.30. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение 

транспорта. 

1 

5.31. Международные экономические отношения.  1 

5.32. Международная торговля услугами. 

Международный туризм. Практическая работа 7. 

Определение основных направлений международной 

торговли. 

1 

5.33.  Обобщение знаний по теме «Отрасли Мирового 

хозяйства» 

1 

6. Глобальные проблемы современности. 2 

6.34. Понятие о глобальных проблемах человечества. 

Обзор глобальных проблем человечества. 

1 

6.35. Стратегия устойчивого развития. 1 

7. Политическая карта мира.   3 

7.36. Политическая карта мира. Формирование 

политической карты мира. 

1 

7.37. Регионы мира и международные организации. 

Практическая работа 8. Составление таблицы 

1 
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«Государственный строй стран современного мира».  

7.38. Обобщение знаний по теме «Политическая карта 

мира» 

1 

8. Зарубежная Европа. 5 

8.39. Состав, географическое положение, природные 

ресурсы Зарубежной Европы. 

1 

8.40. Население и хозяйство. 1 

8.41. Субрегионы Зарубежной Европы. Практическая 

работа 9. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Зарубежной Европы. 

1 

8.42. Федеративная республика Германия. 1 

8.43. Обобщение знаний по теме «Зарубежная Европа». 

Практическая работа 10. Разработка маршрута 

туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 

1 

9. Зарубежная Азия. 6 

9.44. Зарубежная Азия. Состав. Географическое 

положение, ресурсы. 

1 

9.45. Население и хозяйство. Практическая работа 

11.Сравнительная характеристика экономико – 

географического положения двух стран Зарубежной Азии. 

1 

9.46. Субрегионы Зарубежной Азии. Юго – Западная и 

Центральная Азия. Практическая работа 12.Обозначение на 

контурной карте субрегионов Зарубежной Азии. 

1 

9.47. Субрегионы Зарубежной Азии: Восточная, Южная и 

Юго – Восточная Азия. 

1 

9.48. Китайская Народная Республика. 1 

9.49. Обобщение знаний по теме: «Зарубежная Азия». 

Практическая работа 13. Разработка маршрута 

туристической поездки по странам Зарубежной Азии». 

1 

10. Англо – Америка. 3 

10.50. Англо – Америка. Канада. 1 

10.51 Соединённые Штаты Америки. 1 

10.52. Обобщение знаний по теме «Англо – Америка».  1 

11. Латинская Америка 5 

11.53. Латинская Америка. Состав, географическое 

положение и ресурсы. 

1 

11.54. Население и хозяйство. 1 

11.55. Субрегионы Латинской Америки.  Мексика. 

Практическая работа 14. Составление картосхемы 

«Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

1 

11.56. Федеративная Республика Бразилия. 1 

11.57. Обобщение знаний по теме «Латинская Америка» 1 

12. Африка 5 

12.58. Африка. Состав, географическое положение и 

природные ресурсы. 

1 

12.59. Население и хозяйство. 1 

12.60 Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Центральная, Восточная и Южная Африка. Практическая 

работа 15. Оценка ресурсного потенциала одной из 

1 
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африканских стран по картам атласа. 

12.61. Южно – Африканская Республика. 1 

12.62. Обобщение знаний по теме «Африка». Практическая 

работа 16. Подбор рекламно – информационных 

материалов для обоснования деятельности туристической 

фирмы в одном и субрегионов Африки. 

1 

13. Австралия и Океания. 3 

13.63. Австралия.  1 

13.64. Океания. Краткая характеристика географической 

специфики, природных ресурсов, особенностей населения 

и хозяйства. 

1 

13.65. Обобщение знаний по теме «Австралия и Океания». 

Практическая работа 17. Характеристика природно – 

ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

1 

14. Заключение. 3 

14.66. Россия  и современный мир. Экономико – 

географическая история России. Краткая характеристика 

современного хозяйства. Практическая работа 18. Анализ 

материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации, характеризующих место России в 

современном мире. 

1 

14.67. Россия на политической карте мира и в мировом 

хозяйстве. География экономических, политических, 

культурных связей России со странами мира.  

1 

14.68. Обобщение знаний по курсу «Экономическая и 

социальная география мира». 

1 

 Всего за год 68 

 Всего на учебный предмет 68 

 

 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура … » разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации»  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 
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последующими изменениями);  

 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 

- УМК «Физическая культура» 2017 год, авторская программа В.И. Лях 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 
 

 1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты. 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность 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. 

 

 1.2. Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты:  

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
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– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 2) Содержание учебного предмета (204 часа) 

10 класс (102 часа) 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре  
 

№

 п/п 

Вид программного материала 10

класс 

(д.
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) 

1 Базовая часть 60 

1.1 Основы знаний о физической культуре  

1.2  Лыжная подготовка 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Легкая атлетика 21 

2 Вариативная часть 42 

2.1 Баскетбол 21 

2.2 Спортивные игры (волейбол) 21 

 Итого 10

2 

 

 

11 класс (102 часа) 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре  
 

№ 

п/п 

Вид программного материала 11

класс 

(д.

) 

1 Базовая часть 60 

1.1 Основы знаний о физической культуре  

1.2  Лыжная подготовка 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Легкая атлетика 21 

2 Вариативная часть 42 

2.1 Баскетбол 21 

2.2 Спортивные игры (волейбол) 21 

 Итого 10

2 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
 

1.1.Баскетбол. 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 
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Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и 

с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных 

и координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.2.Волейбол. 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через 

сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей,  воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

13.Гимнастика с элементами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения 

в висах и упорах; 
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Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 см); 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической 

стенке, лестнице без помощи ног; 

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

1.4.Легкая атлетика.  
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; 

эстафетный бег; кроссовый бег; бег длительный бег; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов 

разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений; 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

1.5.Лыжная подготовка   

Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные 

(10 класс); переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

(11 класс); преодоление подъемов и препятствий (10 класс); элементы тактики лыжных 

гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование (11 класс); прохождение 

дистанции 6 км (10 класс), 8 км ( 11 класс); 

Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и обморожениях; 

Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

2.Демонстрировать. 
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Физические 

способности 

Контрольные упражнения               Уровень 10-11класс 

высокий средний низкий 

Девочки 

Скоростные Бег 30м  5,0 5,3 5,7 

Бег 100м  16,2 17,0 18,0 

Координация Челночный бег 4x9  м, сек 9,8 10,2 11,0 

Силовые Прыжок в длину с места(см)  185 170 155 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

20 15 10 

 Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

42 36 30 

Выносливость Бег 1000м, мин. с 4.20 4.35 5.00 

 Ходьба на лыжах 2 км, мин. с 12,00 12,45 13,30 

 

 

 

3) Тематическое планирование  

 

Тематическое планирование 10 класс (девушки) 

№ 

 

 

Тема урока 

 

 

 

 

Количество 

часов 

 Лёгкая атлетика 11 

1 Спринтерский бег 

(5 ч) 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-90 м). Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

 

2 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 
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3 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

4  

5 Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. 
Эстафетный бег 

 

6 Прыжок в длину (3 ч) 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13— 15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 

упражнениями 

 

7 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13— 15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по прыжкам в длину 

 

8 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно- 
силовых качеств 

 

9 Метание гранаты (3 ч) 

Метание гранаты в коридор (10 м). ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метанию 

 

10 Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований 

по метанию 

 

11 Метание гранаты на дальность. Опрос по теории  

 Баскетбол 16 

12  
Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 
плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная 
игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

13 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная 
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игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

14 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 
плеча со средней дистанции с сопротивлением. Быстрый прорыв 
(3 х 1). Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

15  

16 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места с сопротивлением. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. 
Нападение против зонной защиты (.2><1 х 2). Учебная игра. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

17 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места с сопротивлением. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 
Нападение против зонной защиты ( 1 x 3 x 1 ) .  Учебная игра. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

18  

19 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой 

мест с сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с 

дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 3). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

20  

21  

22 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 

х 3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

23 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

24 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 
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Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

25 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

26 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

27  

 Гимнастика 21 

2
8 

Висы и упоры. Лазание  
Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы. Инструктаж 
по ТБ 

 

29 Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног 
подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы 

 

30 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Толчком двух ног 
вис углом. Развитие силы 

 

31 Повороты в движении. 
 Перестроение из колонны по одному в колонну по 

восемь в движении. Толчком двух ног вис углом. ОРУ с 
гантелями. Развитие силы 

 

32  

33-36 Повороты в движении.  
Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь 

в движении. ОРУ с гантелями. Равновесие на верхней жерди. 
Развитие силы 

 

 

37 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонны по четыре, по восемь в движении. ОРУ в 
движении. Упор присев на одной ноге. Лазание по канату в два 
приема. Развитие силы 

 

38 Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. ОРУ 
на месте 
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39 Акробатические упражнения. Опорный прыжок  
Сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие координационных способностей 

 

40 Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок назад. 
ОРУ с обручами. Развитие координационных способностей 

 

41 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 
назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 
способностей 

 

42 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 
назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 
способностей 

 

43 Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 
глубину. ОРУ с булавами. Опорный прыжок через козла. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

44-47 Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 
глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега под углом к 
снаряду и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

 

48 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок  

Лыжная подготовка  18 

49 Лыжная подготовка 

Т.Б. на уроках по лыжной подготовке. Оказание помощи 

при обморожении. Значение занятий лыжным спортом для 

здоровья человека. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного лыжного хода, бесшажного хода 

 

50 Торможения 

Торможение «плугом», упором. Одновременный 

одношажный, бесшажный ход. Дистанция 2 км. 

 

51 Подъемы 

Повторение подъемов «полуёлочкой», «елочкой». 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 2 км. 

 

52 Коньковый ход 

Коньковый ход, совершенствование одновременного 

одношажного хода, бесшажного хода. Уход с лыжни в движении. 

Эстафета «Кто быстрее?». 
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53 Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Дистанция З км.  

54 Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4 км.  

55 Спуски и подъемы 

Подъем в гору скользящим шагом. Спуски. Торможение «плугом» 

и поворот упором. Игра «Гонки с выбыванием» 

 

56 Передвижение на лыжах 

Дистанция 2 км (д), 3км (м) на результат. Спуски с горы, подъемы. 

 

57 Коньковый ход (У). Прохождение дистанции 4,5 км.  

58 Одновременный одношажный ход (У). Эстафеты.  

59 Передвижение на лыжах 

Прохождение дистанции 4,5км, переходы с одного хода на другой. 

 

60 Торможение и повороты 

Торможение и поворот «плугом» (У). игра «Биатлон», «Гонки с 

выбыванием». 

 

61 Поворот переступанием в движении 

Уход с лыжни в движении, поворот переступанием в движении 

(У), прохождение дистанции 3км. 

 

62 Передвижение на лыжах 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Дистанция 2-3 км. 

 

63 Поворот на месте махом 

Поворот на месте махом. Игра «день и ночь». Эстафеты с 

прохождением в ворота. 

 

64 Передвижение на лыжах 

Прохождение дистанции 4,5км, используя изученные ходы (У). 

 

65 Подъемы, спуски с горы 

Теория. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Подъемы, спуски с горы. Игра «Гонки с выбыванием». 

 

66 Передвижение на лыжах. Прохождение дистанции 3-4,5км (У). 

Итоги занятий по лыжной подготовке. 

 

 Волейбол 12 
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6
7 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 
парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-
силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

 

 

68 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

 

69  

70 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

71  

72 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

73  

74 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

75  

76 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

77  

78 

 

 

 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

79 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 
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80 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

 

81 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей 

 

82  

83 

84 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

 

85  

86 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

 

87 

88 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, 

выбивание, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

89  

90 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

91  

92 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

 Лёгкая атлетика 10 
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93 Спринтерский бег. Прыжок в высоту  

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70—90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

94 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

 

95 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 
Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро- стно-силовых 
качеств 

 

96 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70 -90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро- стно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений 

 

9

7 

Метание мяча и гранаты  

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

 

98 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

99 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

1

00 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

101 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через 

планку. Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств 

 

102 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

 

Тематическое планирование 11 класс (девушки) 

№ Тема урока 

 

 

 

 

Количество 

часов 

 Лёгкая атлетика 11 

1 Спринтерский бег 

(5 ч) 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-90 м). Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. Специальные 
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беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

2 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

 

3 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

4  

5 Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. 
Эстафетный бег 

 

6 Прыжок в длину (3 ч) 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13— 15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 

упражнениями 

 

7 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13— 15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по прыжкам в длину 

 

8 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно- 
силовых качеств 

 

9 Метание гранаты (3 ч) 

Метание гранаты в коридор (10 м). ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метанию 

 

10 Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований 

по метанию 

 

11 Метание гранаты на дальность. Опрос по теории  

 Баскетбол 16 
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12  
Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 
плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная 
игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

13 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

14 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 
плеча со средней дистанции с сопротивлением. Быстрый прорыв 
(3 х 1). Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

15  

16 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места с сопротивлением. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. 
Нападение против зонной защиты (.2><1 х 2). Учебная игра. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

17 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места с сопротивлением. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 
Нападение против зонной защиты ( 1 x 3 x 1 ) .  Учебная игра. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

18  

19 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой 

мест с сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с 

дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 3). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

20  

21  

22 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 

х 3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

23 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 
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Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

24 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

25 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

26 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

27  

 Гимнастика 21 

2
8 

Висы и упоры. Лазание  
Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы. Инструктаж 
по ТБ 

 

29 Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног 
подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы 

 

30 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Толчком двух 
ног вис углом. Развитие силы 

 

31 Повороты в движении. 
 Перестроение из колонны по одному в колонну по 

восемь в движении. Толчком двух ног вис углом. ОРУ с 
гантелями. Развитие силы 

 

32  

33-36 Повороты в движении.  
Перестроение из колонны по одному в колонну по 

восемь в движении. ОРУ с гантелями. Равновесие на верхней 
жерди. Развитие силы 
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37 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонны по четыре, по восемь в движении. ОРУ в 
движении. Упор присев на одной ноге. Лазание по канату в два 
приема. Развитие силы 

 

38 Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. ОРУ 
на месте 

 

39 Акробатические упражнения. Опорный прыжок  
Сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие координационных способностей 

 

40 Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок назад. 
ОРУ с обручами. Развитие координационных способностей 

 

41 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 
назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 
способностей 

 

42 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 
назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 
способностей 

 

43 Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 
глубину. ОРУ с булавами. Опорный прыжок через козла. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

44-47 Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 
глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега под углом к 
снаряду и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

 

48 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок  

Лыжная подготовка  18 

49 Лыжная подготовка 

Т.Б. на уроках по лыжной подготовке. Оказание помощи 

при обморожении. Значение занятий лыжным спортом для 

здоровья человека. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного лыжного хода, бесшажного хода 

 

50 Торможения 

Торможение «плугом», упором. Одновременный 

одношажный, бесшажный ход. Дистанция 2 км. 

 

51 Подъемы 

Повторение подъемов «полуёлочкой», «елочкой». 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 2 км. 
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52 Коньковый ход 

Коньковый ход, совершенствование одновременного 

одношажного хода, бесшажного хода. Уход с лыжни в движении. 

Эстафета «Кто быстрее?». 

 

53 Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Дистанция З км.  

54 Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4 км.  

55 Спуски и подъемы 

Подъем в гору скользящим шагом. Спуски. Торможение «плугом» 

и поворот упором. Игра «Гонки с выбыванием» 

 

56 Передвижение на лыжах 

Дистанция 2 км (д), 3км (м) на результат. Спуски с горы, подъемы. 

 

57 Коньковый ход (У). Прохождение дистанции 4,5 км.  

58 Одновременный одношажный ход (У). Эстафеты.  

59 Передвижение на лыжах 

Прохождение дистанции 4,5км, переходы с одного хода на другой. 

 

60 Торможение и повороты 

Торможение и поворот «плугом» (У). игра «Биатлон», «Гонки с 

выбыванием». 

 

61 Поворот переступанием в движении 

Уход с лыжни в движении, поворот переступанием в движении 

(У), прохождение дистанции 3км. 

 

62 Передвижение на лыжах 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Дистанция 2-3 км. 

 

63 Поворот на месте махом 

Поворот на месте махом. Игра «день и ночь». Эстафеты с 

прохождением в ворота. 

 

64 Передвижение на лыжах 

Прохождение дистанции 4,5км, используя изученные ходы (У). 

 

65 Подъемы, спуски с горы 

Теория. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Подъемы, спуски с горы. Игра «Гонки с выбыванием». 
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66 Передвижение на лыжах. Прохождение дистанции 3-4,5км (У). 

Итоги занятий по лыжной подготовке. 

 

 Волейбол 12 

6
7 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 
парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-
силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

 

 

68 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

 

69  

70 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

71  

72 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

73  

74 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

75  

76 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

77  

78 

 

 

 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 
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79 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

80 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

 

81 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей 

 

82  

83 

84 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

 

85  

86 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

 

87 

88 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, 

выбивание, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

89  

90 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

91  

92 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
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вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 Лёгкая атлетика 10 

93 Спринтерский бег. Прыжок в высоту  

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70—90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

94 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

 

95 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 
Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро- стно-силовых 
качеств 

 

96 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70 -90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро- стно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений 

 

9

7 

Метание мяча и гранаты  

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

 

98 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

99 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

1

00 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

101 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через 

планку. Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств 

 

102 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

 

Физическая культура (юноши) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура … » разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации»  
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 

- УМК «Физическая культура» 2017 год, авторская программа В.И. Лях 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 
 

 1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты. 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность 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. 
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 1.2. Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты:  

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
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– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 2) Содержание учебного предмета (204 часа) 
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10 класс (102 часа) 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре  
 

№

 п/п 

Вид программного материала 10

класс 

(д.

) 

1 Базовая часть 60 

1

.1 

Основы знаний о физической культуре  

1

.2 

 Лыжная подготовка 18 

1

.3 

Гимнастика с элементами акробатики 21 

1

.4 

Легкая атлетика 21 

2 Вариативная часть 42 

2

.1 

Баскетбол 21 

2

.2 

Спортивные игры (волейбол) 21 

 Итого 10

2 

 

 

11 класс (102 часа) 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре  
 

№ 

п/п 

Вид программного материала 11

класс 

(д.

) 

1 Базовая часть 60 

1.1 Основы знаний о физической культуре  

1.2  Лыжная подготовка 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Легкая атлетика 21 
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2 Вариативная часть 42 

2.1 Баскетбол 21 

2.2 Спортивные игры (волейбол) 21 

 Итого 10

2 

 

2. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
 

1.1.Баскетбол. 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и 

с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных 

и координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.2.Волейбол. 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через 

сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 
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На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей,  воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

13.Гимнастика с элементами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения 

в висах и упорах; 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 см); 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической 

стенке, лестнице без помощи ног; 

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

1.4.Легкая атлетика.  
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; 

эстафетный бег; кроссовый бег; бег длительный бег; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов 

разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений; 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

1.5.Лыжная подготовка   
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Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные 

(10 класс); переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

(11 класс); преодоление подъемов и препятствий (10 класс); элементы тактики лыжных 

гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование (11 класс); прохождение 

дистанции 6 км (10 класс), 8 км ( 11 класс); 

Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и обморожениях; 

Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики 

Скорость Бег 100 м, с. 14,3 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 215 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, количество раз 
10 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, количество раз 
 

К 

выносливости 

Бег 2000 м, мин.  

Бег 3000 м, мин. 13,50 

 

Тематическое планирование 10 класс (юноши) 

№ Тема урока 

 
Количество часов 

 Лёгкая атлетика 11 

1 Спринтерский бег 

(5 ч) 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 
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(70-90 м). Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

2 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

 

3 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

4  

5 Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. 
Эстафетный бег 

 

6 Прыжок в длину (3 ч) 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13— 15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 

упражнениями 

 

7 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13— 15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по прыжкам в длину 

 

8 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно- 
силовых качеств 

 

9 Метание гранаты (3 ч) 
Метание гранаты в коридор (10 м). ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метанию 

 

10 Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований 

по метанию 

 

11 Метание гранаты на дальность. Опрос по теории  

 Баскетбол 16 
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12  
Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 
плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная 
игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

13 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

14 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (3 х 1). Учебная игра.  
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

15  

16 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной 

защиты (.2><1 х 2). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

17 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

зонной защиты ( 1 x 3 x 1 ) .  Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

18  

19 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой 
мест с сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с 

дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 3). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

20  

21  

22 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 

х 3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

23 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие 
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скоростно-силовых качеств 

24 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

25 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

26 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

27  

 Гимнастика 21 

2

8 
Висы и упоры. Лазание  
Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

 

29 Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь. Развитие силы 
 

30 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. ОРУ с гантелями. Толчком двух ног вис углом. Развитие силы 
 

31 Повороты в движении. 
 Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Толчком двух ног вис углом. ОРУ с гантелями. Развитие силы 

 

32  

33-36 Повороты в движении.  
Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на верхней жерди. Развитие силы 
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37 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонны по 

четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. Упор присев на одной ноге. Лазание 

по канату в два приема. Развитие силы 

 

38 Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. ОРУ на месте  

39 Акробатические упражнения. Опорный прыжок  
Сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие координационных способностей 

 

40 Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок назад. 
ОРУ с обручами. Развитие координационных способностей 

 

41 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 
назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 
способностей 

 

42 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 
назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 
способностей 

 

43 Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 
глубину. ОРУ с булавами. Опорный прыжок через козла. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

44-47 Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 
глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега под углом к 
снаряду и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

 

48 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок  

Лыжная подготовка  18 

49 Лыжная подготовка 
Т.Б. на уроках по лыжной подготовке. Оказание помощи 

при обморожении. Значение занятий лыжным спортом для 

здоровья человека. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного лыжного хода, бесшажного хода 

 

50 Торможения 

Торможение «плугом», упором. Одновременный 

одношажный, бесшажный ход. Дистанция 2 км. 

 

51 Подъемы 

Повторение подъемов «полуёлочкой», «елочкой». 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 2 км. 
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52 Коньковый ход 

Коньковый ход, совершенствование одновременного 

одношажного хода, бесшажного хода. Уход с лыжни в движении. 

Эстафета «Кто быстрее?». 

 

53 Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Дистанция З км.  

54 Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4 км.  

55 Спуски и подъемы 

Подъем в гору скользящим шагом. Спуски. Торможение «плугом» 

и поворот упором. Игра «Гонки с выбыванием» 

 

56 Передвижение на лыжах 

Дистанция 2 км (д), 3км (м) на результат. Спуски с горы, подъемы. 

 

57 Коньковый ход (У). Прохождение дистанции 4,5 км.  

58 Одновременный одношажный ход (У). Эстафеты.  

59 Передвижение на лыжах 

Прохождение дистанции 4,5км, переходы с одного хода на другой. 

 

60 Торможение и повороты 

Торможение и поворот «плугом» (У). игра «Биатлон», «Гонки с 

выбыванием». 

 

61 Поворот переступанием в движении 

Уход с лыжни в движении, поворот переступанием в движении 

(У), прохождение дистанции 3км. 

 

62 Передвижение на лыжах 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Дистанция 2-3 км. 

 

63 Поворот на месте махом 

Поворот на месте махом. Игра «день и ночь». Эстафеты с 

прохождением в ворота. 

 

64 Передвижение на лыжах 

Прохождение дистанции 4,5км, используя изученные ходы (У). 

 

65 Подъемы, спуски с горы 

Теория. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Подъемы, спуски с горы. Игра «Гонки с выбыванием». 
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66 Передвижение на лыжах. Прохождение дистанции 3-4,5км (У). 

Итоги занятий по лыжной подготовке. 

 

 Волейбол 12 

67 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 
парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-
силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

 

 

68 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

 

69  

70 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

71  

72 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

73  

74 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

75  

76 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

77  

78 

 

 

 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 
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79 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

80 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

 

81 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей 

 

82  

83 

84 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

 

85  

86 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

 

87 

88 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

89  

90 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

91  

92 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
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вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 Лёгкая атлетика 10 

93 Спринтерский бег. Прыжок в высоту  

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70—90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

94 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

 

95 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 
Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро- стно-силовых 
качеств 

 

96 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70 -90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро- стно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений 

 

97 Метание мяча и гранаты  
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

 

98 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

99 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 
  

100 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

101 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через 

планку. Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств 
 

102 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 
 

 

Тематическое планирование 11 класс (юноши) 

№ 
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Тема урока 

 
Количество 

часов 

 Лёгкая атлетика 11 

1 Спринтерский бег 

(5 ч) 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-90 м). Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

 

2 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

 

3 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

4  

5 Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. 
Эстафетный бег 

 

6 Прыжок в длину (3 ч) 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13— 15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 

упражнениями 

 

7 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13— 15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по прыжкам в длину 

 

8 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно- 
силовых качеств 

 

9 Метание гранаты (3 ч) 
Метание гранаты в коридор (10 м). ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метанию 
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10 Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований 

по метанию 

 

11 Метание гранаты на дальность. Опрос по теории  

 Баскетбол 16 

12  
Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 
плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная 
игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

13 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

14 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (3 х 1). Учебная игра.  
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

15  

16 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной 

защиты (.2><1 х 2). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

17 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

зонной защиты ( 1 x 3 x 1 ) .  Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

18  

19 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой 
мест с сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с 

дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 3). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

20  

21  

22 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 
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Бросок от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 

х 3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 
23 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

24 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с сопротивлением. 

Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

25 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

26 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

27  

 Гимнастика 21 

2

8 
Висы и упоры. Лазание  
Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

 

29 Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь. Развитие силы 
 

30 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. ОРУ с гантелями. Толчком двух ног вис углом. Развитие силы 
 

31 Повороты в движении. 
 Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Толчком двух ног вис углом. ОРУ с гантелями. Развитие силы 

 

32  
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33-36 Повороты в движении.  
Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на верхней жерди. Развитие силы 

 

 

37 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонны по 

четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. Упор присев на одной ноге. Лазание 

по канату в два приема. Развитие силы 

 

38 Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. ОРУ на месте  

39 Акробатические упражнения. Опорный прыжок  
Сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие координационных способностей 

 

40 Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок назад. 
ОРУ с обручами. Развитие координационных способностей 

 

41 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 
назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 
способностей 

 

42 Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 
назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 
способностей 

 

43 Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 
глубину. ОРУ с булавами. Опорный прыжок через козла. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

 

44-47 Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 
глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега под углом к 
снаряду и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

 

48 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок  

Лыжная подготовка  18 

49 Лыжная подготовка 
Т.Б. на уроках по лыжной подготовке. Оказание помощи 

при обморожении. Значение занятий лыжным спортом для 

здоровья человека. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного лыжного хода, бесшажного хода 

 

50 Торможения 

Торможение «плугом», упором. Одновременный 
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одношажный, бесшажный ход. Дистанция 2 км. 

51 Подъемы 

Повторение подъемов «полуёлочкой», «елочкой». 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 2 км. 

 

52 Коньковый ход 

Коньковый ход, совершенствование одновременного 

одношажного хода, бесшажного хода. Уход с лыжни в движении. 

Эстафета «Кто быстрее?». 

 

53 Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Дистанция З км.  

54 Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4 км.  

55 Спуски и подъемы 

Подъем в гору скользящим шагом. Спуски. Торможение «плугом» 

и поворот упором. Игра «Гонки с выбыванием» 

 

56 Передвижение на лыжах 

Дистанция 2 км (д), 3км (м) на результат. Спуски с горы, подъемы. 

 

57 Коньковый ход (У). Прохождение дистанции 4,5 км.  

58 Одновременный одношажный ход (У). Эстафеты.  

59 Передвижение на лыжах 

Прохождение дистанции 4,5км, переходы с одного хода на другой. 

 

60 Торможение и повороты 

Торможение и поворот «плугом» (У). игра «Биатлон», «Гонки с 

выбыванием». 

 

61 Поворот переступанием в движении 

Уход с лыжни в движении, поворот переступанием в движении 

(У), прохождение дистанции 3км. 

 

62 Передвижение на лыжах 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Дистанция 2-3 км. 

 

63 Поворот на месте махом 

Поворот на месте махом. Игра «день и ночь». Эстафеты с 

прохождением в ворота. 
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64 Передвижение на лыжах 

Прохождение дистанции 4,5км, используя изученные ходы (У). 

 

65 Подъемы, спуски с горы 

Теория. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Подъемы, спуски с горы. Игра «Гонки с выбыванием». 

 

66 Передвижение на лыжах. Прохождение дистанции 3-4,5км (У). 

Итоги занятий по лыжной подготовке. 

 

 Волейбол 12 

6
7 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 
парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-
силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

 

 

68 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

 

69  

70 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

71  

72 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

73  

74 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

75  

76 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 
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77 Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 
 

78 

 

 

 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

79 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

80 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

 

81 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей 

 

82  

83 

84 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

 

85  

86 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 
прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

 

87 

88 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

89  
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90 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

91  

92 Совершенствование перемещений и остановок игрока. 
Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 
сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 
центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

 Лёгкая атлетика 10 

93 Спринтерский бег. Прыжок в высоту  

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70—90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

94 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

 

95 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 
Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро- стно-силовых 
качеств 

 

96 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70 -90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро- стно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений 

 

9

7 
Метание мяча и гранаты  
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

 

98 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

99 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 
  

100 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

101 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через 

планку. Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств 
 

102 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 
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Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов  разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

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

( с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       

одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 
УМК 

При составлении программы была использована программа под общей редакцией Ю.Л  

Воробьева.  

Программа предусматривает использование учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений/ М.П. 

Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: Дрофа Астрель, 

2018г.  

Для реализации программы на её изучение предусматривается по 2 часа в неделю в 10 

классе – 68 часов в год, а также 35 часов на учебные сборы в  период  с 1 по 5 июня. 

 

Структурно в программе представлены четыре раздела и одиннадцать тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых, в вопросах обеспечения 

личной безопасности человека и организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Раздел состоит из двух обобщающих тем. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для 

формирования знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и 
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неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой 

медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, 

раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к военной службе и основы 

её безопасности. Раздел состоит из одиннадцати тем. 

Раздел IV «Современный комплекс проблем безопасности» предназначен для 

формирования знаний проблем безопасности новой эпохи. Раздел состоит из шести тем. 

Планируемые результаты освоения учебной программы. 

Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

- развитие навыков 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; 
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- 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: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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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 результаты: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

- предметные результаты дифференцируются по уровням требований к подготовке учащихся 

по предмету: ученик научится и получит возможность научиться. 

Раздел-1. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Ученик научится: 

10 класс 

— Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при автономном 

пребывании его в различных природных условиях. 

— Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на 

местности. 

— Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 

— Анализировать информацию о возникновении пожаров в жилом секторе и в 

общественных зданиях, о причинах их возникновения и последствиях. 

— Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах проживания 

и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 

— Самостоятельно добывать информацию о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, имевших место в регионе проживания, о причинах их 

возникновения и их последствиях. 

— Формировать систему личного безопасного поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций, если чрезвычайная ситуация застала вас дома, на улице, в школе. 

— Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

— Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

— Объяснять предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 

Ученик получит возможность научиться 

— Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для 

отработки элементов ориентирования по местности. 

— Обобщать и обрабатывать статистику имевших место чрезвычайных ситуаций 

природного характера в регионе проживания за несколько последних лет, разработать 

прогноз, учитывающий вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного 

характера в Республике Хакасия в текущем году. 

— Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера, наиболее часто случающихся в Республике 

Хакасия 
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— Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные 

основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

— Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её Функциональные и 

территориальные подсистемы. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Ученик научится: 

10 класс 

— Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как 

надежной гарантии в подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и к военной 

службе. 

— Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, 

анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 

— Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в 

неё необходимые коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств. 

— Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры 

по их профилактике. 

— Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

11 класс 

— Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 

— Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путём (ИППП) 

и их возможные последствия. 

— Формировать личный стиль поведения, снижающий риск раннего и случайного 

вступления в половую связь и способствующий профилактике заражения ИППП. 

— Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения здоровья 

личности и общества, а также демографической безопасности государства. 

— Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в Российской 

Федерации в настоящее время. 

— Формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах и 

неотложных состояниях. 

— Последовательно выполнять приёмы при оказании первой помощи в различных 

неотложных состояниях. 

— Формировать умения в выполнении приёмов иммобилизации поврежденных частей тела и 

транспортировки пострадавшего. 

— Усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного 

аппарата и способы оказания само- и взаимопомощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

— Формировать умение в выполнении приёмов по остановке артериального кровотечения. 

— Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких). 

Ученик получает возможность научиться: 

10 класс 
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— Анализировать и оценивать состояния личного здоровья в повседневной жизни, 

определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить 

определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

— Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических режимов и 

индивидуальных возможностей. 

11 класс м 

— Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа 

жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духовного, физического и 

социального благополучия. 

— Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, используя 

соответствующую медицинскую литературу (справочники, медицинскую энциклопедию). 

— Прогнозировать по характерным признакам возникновение инсульта и оказывать первую 

помощь пострадавшему до прибытия скорой помощи. 

Раздел-3. Основы военной службы. 

Ученик научится: 

10 класс 

— Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

— Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время. 

— Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

— Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. 

— Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

— Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

— Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, 

выполняя свои обязанности, предусмотренные в нём. 

— Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу 

военной организации государства, пути их реорганизации и повышения боевых 

возможностей. 

— Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан Российской 

Федерации и о её предназначении. 

— Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их содержание. 

— Уяснять свои права и обязанности в области воинского учёта и обязательной подготовки к 

военной службе. 

— Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по сохранению и 

укреплению здоровья. 

11 класс 
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— Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших воинов — 

защитников Отечества. 

— Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного выполнения 

воинского долга по вооруженной защите Отечества. 

— Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, основанные на 

дружбе и войсковом товариществе, являются основой высокого уровня боеготовности частей 

и подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации. 

— Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил РФ и их 

роли в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у них чувства 

достоинства, преданности своей Родине и готовности самоотверженно с оружием в руках 

защищать суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации. 

— Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба — это особый вид 

федеральной государственной службы, которая требует от военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение обязанностей по 

вооруженной защите Отечества. 

— Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и 

дневального по роте. 

— Уяснять цели и предназначение караульной службы в войсках. 

— Понимать и обосновывать положение о том, что несение караульной службы является 

выполнением боевой задачи. 

— Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста. 

— Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, 

определяющие его неприкосновенность. 

— Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области подготовки граждан к военной службе. 

— Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества привычек для успешного прохождения военной службы по 

призыву. 

— Анализировать содержание общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской 

Федерации и характеризовать их как основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и деятельность военнослужащего. 

— Формировать убеждение в необходимости целенаправленной индивидуальной подготовки 

к военной службе в области физической, психологической и интеллектуальной подготовок. 

— Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического воспитания 

военнослужащих для обеспечения высокого уровня боеготовности частей и подразделений 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

— Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих и значение воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

— Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу. 

— Характеризовать особенности военной службы по контракту и порядок отбора кандидатов 

для прохождения военной службы по контракту. 
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— Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые основы и порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

— Уяснять порядок подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской службы. 

Ученик получит возможность научиться 

10 класс 

— Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том 

числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные воинские 

формирования постоянной готовности. 

— Формировать свое мнение об этом мероприятии, обосновывать его и подкреплять 

примерами из опыта по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций. 

11 класс 

— Расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных 

условиях. 

— Использовать положения Военной доктрины Российской Федерации для уяснения 

основных задач Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в период 

непосредственной угрозы агрессии и военное время. 

— Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых 

определены правовые основы прохождения военной службы и характеризовать федеральную 

систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. 

— Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

— Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных 

угрозах и военных опасностях Российской Федерации и характеризовать основные внешние 

военные угрозы и основные внутренние военные угрозы Российской Федерации. 

— Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные 

пути совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания 

граждан РФ в целях развития военной организации государства. 

— Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам военнослужащего, в условиях повышения 

технической оснащённости Вооружённых Сил РФ и сокращения срока службы по призыву. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(10 КЛАСС) 
 

№ 

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

10 

кл 

11 

кл 
I Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

24  
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1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

7  

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

3  

3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера 

3  

4 Гражданская оборона - составная часть оборо-

носпособности страны 

10  

II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

11 11 

5 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

3 5 

6 Основы здорового образа жизни 8 6 

III Основы военной службы  23 

7 Воинская обязанность  6 

8 Особенности военной службы  7 

9 Военнослужащий - защитник своего отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил 

 10 

                                                                           Всего часов 35 34 

 

Темы проектов (кейсов): 

10 класс 
1.Важность и необходимость здорового образа жизни. 

2.Их имена носят улицы Вологды. 

3.Наркомания и её опасность. 

4.Самые весомые проблемы общества и государства РФ – алкоголизм и «молодой» алкоголизм. 

5.Здоровые дети – здоровая нация. 

6.О вреде газированных напитков. 

7.О вреде курения. 

8.Энергетические напитки: вред или польза? 

9.Опасные природные явления. 

10.Чернобыльская трагедия: десятилетия спустя. 

11.Современный комплекс проблем безопасности. 

12.Глобальная угроза и безопасность. 

13.Проблемы воспитания общественной культуры безопасности. 

14.Глобальные проблемы – источник ЧС. 

15.Современные войны и ГО. 

16.Стратегические направления выживания человечества. 

11 класс 
1.Нравственность и здоровье. 

2.Военная служба как потребность государства. 

3.Особенности национального терроризма. 

4.Экологическая безопасность человека. 
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5.Формирование здорового человека как функция воспитания. 

6.Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

7.Военная политика России. 

8.Информационное превосходство как фактор выживания в XXI веке. 

9.Космос и военная безопасность России. 

10.Национальные интересы России в Мировом океане. 

11.Образование и национальная безопасность России. 

12.Информационное воздействие на человека и общество. 

13.Устойчивое развитие – безопасность цивилизации. 

14.Борьба с электромагнитным терроризмом. 

15.Военные реформы в России. 

16.Дни воинской славы 

Раздел I. Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. 

1.2. Подготовка к проведению турпохода. 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. 

1.3.  Обеспечение личной безопасности на дорогах.  

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4.   Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминальной опасностью: на рынке, 

стадионе, вокзале и др. 

1.5.   Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. 

1.6. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение 

взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная от-

ветственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за 

организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

1.7.  Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в маршрутном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 
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Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские 

действия и вандализм. 

 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению. 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — 

опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера — геологического, метеорологического, гидрологического и биоло-

гического происхождения. 

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению.  

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом 

объектах. 

2.3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных в Тамбовской области. 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение 

условий для мирного, демократического развития государства. Вооруженный конфликт, локальная 

война, региональная война, крупномасштабная война. 

3.2. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. Основные виды 

терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а также в 

зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. Основные 

черты, которые характеризуют современный терроризм. 

3.3. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы человека и 

гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). 

Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

РСЧС, история её создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
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4.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к 

профессиональной  деятельности. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

4.2. Инфекционные заболевания, их классификация. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. 

4.3 Передача инфекции и профилактика инфекционных заболеваний.  

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

5.  Основы здорового образа жизни 
5.1. Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для 

здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и 

др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 

жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. 

5.2. Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на работоспособность.  

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

5.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Двигательная активность и её преимущества. Физическая культура и её положительное влияние 

на здоровье человека. 

5.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

5.5.-5.6. Алкоголизм и курение, их профилактика. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

5.7. Наркомания – прямая угроза жизни и здоровью человека. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

 

6. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

6.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
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Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. 

6.2.-6.3. Современные средства поражения, их поражающие факторы и мероприятия по 

защите.  

Ядерное  оружие,  поражающие  факторы  ядерного  взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие 

факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

6.4. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

6.5. Инженерная защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

6.6.-6.7. Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

6.8. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

6.9. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности уча 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 (11 КЛАСС) 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1.     Основы здорового образа жизни 
1.1  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, 

которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

1.3 Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

1.4 СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
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Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5  Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

      1.6  Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности детей. Защита государства. 

 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инфаркте и инсульте. 

2.2.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

     2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, 

позвоночника. 

2.4 . Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические занятия) 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и её 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. 

Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы 

3 Воинская обязанность 
3.1 Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

3.2 Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 

3.3 Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4  Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение дополнительным образовательным 

программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 
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Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

      3.6  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации,  его 

предназначение,  порядок  освобождения   граждан  от военных сборов. 

 

4      Особенности военной службы 
4.1 Правовые основы военной службы 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую 

основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

4.2  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - 

закон воинской жизни 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. 

    4.3 Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4  Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, специальные и должностные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время 

военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды. 

4.5  Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу но контракту. Сроки военной службы. Права и 

льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

4.6  Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат 

и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (невыполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.). 

4.7 Альтернативная гражданская служба 
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Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская 

служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 
5.1 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить своё 

воинское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, традициям, народу, 

высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного 

строя России, народа и Отечества. 

5.2  Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения 

и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку 

и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях 

современного боя. 

5.3  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 

уровня подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4  Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно 

поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе 

убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, при выполнении воинского долга 

проявлять разумную инициативу. 

5.5  Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.6  Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 
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Тематическое планирование 

10 класс  

№ урока 
Наименование 

раздела и темы урока 

Количест

во часов 

Литература 

(учебник 

новый) 

1 2 3 4 

 Раздел I. Безопасность и защита человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
14  

 Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 

4  

1 

Тема 1.1. Правила поведения в условиях ЧС 

природного и техногенного характера. 1 

с. 11-17, 

рт с.16, 17, 

21 

2 
Тема 1.2. Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 
1 

с. 8-11, 

рт с.15 

3 Тема 1.3. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
1 с. 23-30 

4 Самостоятельная работа по т.т. 1.1.-1.3. 

(ОЗОЖ – 2 часа. Тема: Выбор супруга (1ч); 

Мотивы вступления в брак(1ч))  

1  

 Глава 2. Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны. 
10  

5 Тема 2.1. Гражданская оборона: основные 

понятия, определения и задачи. 
1 

с. 31-34, 

рт 1, с.40-43 

6-8 Тема 2.2. Современные средства поражения: 

а) ядерное оружие и его поражающие 

факторы; 

 

б) химическое и бактериологическое оружие; 

 

в) современные обычные средства 

 

1 

 

1 

 

1 

с. 34-58; 

с. 35-45 

рт 1, с.44-49 

с. 45-58 

рт 1, с.49-55 

с. 53-58 

рт 1, с.56-58 
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поражения. 

9 Тема 2.3. Оповещение населения и 

организация  инженерной защиты от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени. 

1 

с. 58-72; 

рт 1, с. 59-61, 

рт с. 40-40 

10-12 Тема 2.4. Средства индивидуальной защиты:   

а) средства индивидуальной защиты органов 

дыхания; 
1 

с. 73-84; 

рт 1, с. 62-64 

рт с.43 

б) средства защиты кожи. 1 с. 84-88 

в) Медицинские средства защиты и 

профилактики. 
1 

с. 89-90 

рт 1, с. 65 

13 Тема 2.5. Организация ГО в школе. 

Обязанности учащихся по ГО. 
1 

с. 103-107 

рт 1, с.42-42 

14 Самостоятельная работа: по т.т. 2.1.-2.5. 

(ОЗОЖ – 2 часа. Тема: Любовь и 

супружеская совместимость как мотив, 

определяющий эффективность семейной жизни 

(1ч);  

Принятие брачного договора(1ч)) 

1  

 Раздел II. Основы медицинских знаний и 

ЗОЖ. 
6  

 Глава 3. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний. 
3  

15 Тема 3.1. Инфекционные болезни, их 

классифика-ция и профилактика. Возбудители ИБ. 

(ОЗОЖ – 2 часа. Темы:  Инфекционные 

заболевания в юношеском возрасте(1ч); 

Особенности заражения , протекания и лечения 

(1ч)) 

1 с. 114-125, 

132-175, 

уч. 10-11, 

с.120-123 

рт 1, с.13-15 

16 Тема 3.2. Пути передачи инфекции. 1 с. 116-118 

17 Тема 3.3. Иммунитет. Иммунная система. 

Иммунизация. (ОЗОЖ – 1 час. Тема: Роль 

физических упражнений в сохранении здоровья 

1 с. 127-131, 

рт 1, с. 16 
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(1ч)) 

 Глава 4. Основы здорового образа жизни. 3  

18 Тема 4.1. ЗОЖ и его составляющие: труд, 

отдых, сон, культура питания. 

1 с. 137-141 

рт с.48, 57 

19 Тема 4.2. Вредные привычки: курение, 

алкоголизм, наркомания, токсикомания. Их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

1 с. 160-165, 

рт 1, с.30-34 

20 

Самостоятельная работа по т.т. 3.1.-4.2 

(ОЗОЖ – 2 часа. Темы: Семья как 

динамичный живой организм, как духовный и 

любовный союз (1ч); Условия и возможности 

осуществления в семье личностного роста 

супругов (1ч)) 

 

1  

 Раздел III. Основы военной службы. 5  

 Глава 5. Вооруженные Силы РФ – 

защитники нашего Отечества. 

2  

21 Тема 5.1. история создания ВС РФ, их 

функции и основные задачи. Роль и место ВС РФ в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

1 с. 211-223 

(бил. 1,3) 

22 Тема 5.2. Организационная структура ВС. 

Виды ВС, рода войск. Предназначение. 

1 с. 223-246 

(бил. 2) 

 Глава 6. Боевые традиции ВС РФ. 3  

23 Тема 6.1. Патриотизм и верность воинскому 

долгу – основные качества защитников Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа 

боеготовности частей. 

1 с. 249-256 

(бил. 6) 

24 Тема 6.2. Памяти поколений – дни воинской 

славы России. 

1 с. 256-272 

(бил. 5); 

с. 287-293 

25  

 

Тема 6.3. Боевое Знамя – символ воинской 

 

 

1 

с. 277-282 

с. 287-293 

с. 182-183 
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чести, доблести и славы. Ордена ВС РФ. 

 

 

с. 191-192 

 Раздел IV. Начальная военная 

подготовка. 

9  

 
Глава 7. Начальная военная подготовка в 

школе. 

9  

26-28 Тема 7.1. Общевоинские уставы РА: 

а) Устав внутренне службы: права и обязанности 

военнослужащих; военная присяга; Боевое 

Знамя; воинские звания; 

б) Устав гарнизонной и караульной службы: 

организация караульной службы; обязанности 

часового; 

 

в) Дисциплинарный устав: поощрения и взыскания, 

применяемые к солдатам матросам, сержантам и 

старшинам. Сущность воинской дисциплины. 

5 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

УВС,с.11-16 

УВС,с.289-

298 

 

УГ и КС, 

с. 82-94, 

139-140 

 

ДУ, с.14, 31 

29 г) Строевой устав: 

-строевая стойка, повороты на месте и в движении 

-подход к начальнику и отход от него; 

 

1 

СУ, с. 20, 

311-317 

30 -практическая отработка приемов строевой 

подготовки 

1 Плац 

31-32 Тема 7.2. Огневая подготовка. 

а) назначение, устройство и технические 

характеристики автомата Калашникова «АК-74»; 

б)неполная разборка и порядок сборки АК 

после неполной его разборки. 

2 

1 

 

1 

 

с. 318-324-

327 

 

с. 326-327 

33-34 Тема 7.3. Физическая подготовка: 

 

а) упражнения на силу и выносливость (бег, 

подтягивание отжимание, упражнения с мячом); 

б) упражнения на вестибулярную 

2 

 

1 

 

1 

 

 

с. 354-368 
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устойчивость, акробатические упражнения. 

 

11 класс 

 Раздел I Основы военной службы. 
1

3 
 

 Глава1 История военной службы  4  

1.  Воины в истории человечества и России 1 
запись в 

тетради 

2.  

Военная служба особый вид государственной 

службы 
1 

запись в 

тетради 

3.  Исполнение обязанностей военной службы 1 
запись в 

тетради 

4.  
Организация обороны военной службы 1 

запись в 

тетради 

 Глава 2. Воинская обязанность 3  

5-7 

 Основные понятия о воинской 

обязанности.. Организация и предназначение 

воинского уче-та. Обязанности граждан по 

воинскому учету 

1 

1 

1 

стр. 122-129 

8 
Добровольная подготовка граждан к 

военной службе 
1  

9 

Обязательная и добровольная подготовка 

граждан по воинскому учету 

 Освидетельствование граждан при их 

первоначальной постановке на воинский учет. 

1 
стр. 129 - 

136 

10 Ответственность граждан по вопросам призыва 1  

11 Прохождение военной службы по призыву 1  

12 Самостоятельная работа по т.т. 5.1.-5.4. 1 
Самостоят. 

подготовка 

 Глава 3. Особенности военной службы. 7  

13 

1. Правовые основы военной службы: 

а) Конституция РФ. Закон РФ «Об 

обороне»; 

 

 

1 

 

 

стр. 143 - 151 
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б) Закон РФ «О воинской обязанности и 

военной службе», общевоинские уставы РА; 

в) Закон РФ «О статусе 

военнослужащих». 

14 

 Военная служба – особый вид 

государственной службы. Исполнение 

обязанностей военной службы. 

 Военная присяга – клятва воина на 

верность Родине – России. 

1 
стр. 155 - 

158 

15 
Воинские звания военнослужащих ВС. Военная 

форма одежды 
1  

16 Семинар по т.т. 6.1.-.6.3. 1  

17 

. Прохождение военной службы по призыву: 

а). Организация призыва на в/службу; 

б). Ответственность граждан по вопросам 

призыва; 

в). Воинские звания в/служащих. Военная 

форма одежды. 

 

1 

 

 

 

стр. 158 - 

163 

18 

 Прохождение военной службы по 

контракту: 

а). Порядок поступления на военную 

службу по контракту; б). Порядок прохождения 

в/службы по контракту; сроки службы, права и 

льготы;  

в). Альтернативная гражданская служба. 

1  

стр. 163 - 

168 

19 

. Права и ответственность военнослужащих: 

а) общие, должностные и специальные 

обязанности в/служащих; 

б) юридическая, дисциплинарная и 

материальная ответственность в/служащих; 

          в) уголовная ответственность 

в/служащих. 

1 
стр. 172 - 

188 

20 Самостоятельная работа по т.т. 6.4.-6.6. 1  
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21 Виды воинской деятельности 1 162 

22 
Офицер Российской армии Требования 

предъявляемые к офицеру военной службы 
1 194 

23 
Военные образовательные учреждена 

профессионального образования 
1 200 

24 
Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных сил РФ 
1 210 

 
Раздел II. Основы медицинских знаний и 

ЗОЖ. 

1

1 
 

 Глава 3. Основы здорового образа жизни. 6  

25 

. Правила личной гигиены и здоровье 

. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов.  

1 
с. 4-8 

уч. 10-11, 

26 
. Репродуктивное здоровье и социально-

демогра-фические процессы в России.  

 

1 

Уч. 10-11 с. 

13-20, 

Рт1 с. 21-22 

27 

. Заболевания, передаваемые половым 

путем. Профилактика ЗППП. Иммунная система, 

иммунизация. 

 

1 

с. 16-21, уч. 

10-11, с. 57-58; рт.1 с. 

16-18 

28 
 Семья в современном обществе. Законодательство 

о семье.  
1 

с. 27-33, уч.10-

11, с. 92-108, СК ст. 

10-12,  

29 
Психологическое состояние человека и причины 

самоубийств (суицид).  

1 

 

Запись в 

тетради 

 

30 Контрольная работа по т.т 3.1.-3.6. 1  

 Глава 4. Основы медицинских знаний. 5  

31 
. Понятие об ОСН и инсульте. ПМП. 1 

стр. 116 – 122 

  

32 . ЭРП и ИВЛ при остановке сердечной 

деятельности и прекращении дыхания 

1 стр. 101 - 116 

33 
 Раны и ПМП при ранениях: 1 стр. 49-70 
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34  Травмы ОДА. ПМП при травмах ОДА: 

а) понятие ОДА человека. Виды травм ОДА; 

б) клиническая характеристика травм ОДА; 

1 

 

 

стр. 70 - 84 

 
Итого: 

 

6

68 ч.  
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Экономика (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (базовый уровень ) 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       

одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

СМР «Сямженская СШ» 

 - Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин в МАОУ  СМР "Сямженская СШ». 

УМК 

Учебник «Экономика 10-11 классы» Г.Э. Королёва, Т.В. Бурмистрова М., Издательский 

центр «Вентана-Граф» 2018 год 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
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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 метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– 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. 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 

 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
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– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
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– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
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– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

 

3. Содержание предмета «Экономика»  

Основные концепции экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность. 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия 

введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность 

предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. 

Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной 

конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
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Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

 

 

Международная экономика 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение 

руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. 

Государственная политика в области международной торговли. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

4. Тематическое планирование 

Экономика, 10 класс, 34 часа 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Введение. Экономика как наука  и сфера деятельности 

человека 

1 

 Основные концепции экономики 5 

2 Потребности и блага. Ограниченность ресурсов. 1 

3  Факторы производства 1 

4 Главные вопросы экономики. Типы экономических систем 1 

5 Собственность 1 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Основные 

концепции экономики» 

1 

 Микроэкономика 13 

7 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя 1 

8 Семейный бюджет 1 

9 Спрос, закон спроса, неценовые факторы спроса 1 

10 Предложение, закон предложения, неценовые факторы 

предложения 

1 

11 Рыночное равновесие 1 

12 Конкуренция и её виды 1 

13 Формы организации бизнеса 1 

14 Экономика фирмы. Издержки, прибыль, выручка 1 

15 Источники финансирования фирмы 1 

16 Рынок труда 1 

17  Безработица 1 

18 Урок практикум по теме «Микроэкономика» 1 

19 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Микроэкономика» 

1 

 Макроэкономика 11 

20 Предмет макроэкономики 1 

21 Валовой внутренний продукт 1 

22 Измерение ВВП 1 

23 Экономический рост. Факторы экономического роста 1 

24 Экономический цикл 1 

25 Денежное обращение 1 

26 Инфляция. Социально-экономические последствия 

инфляции 

1 
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27 Банковская система России. 1 

28 Налоги 1 

29 Системы налогообложения. Кривая Лаффера 1 

30 Роль государства в экономике 1 

 Международная экономика 4 

31 Международная торговля. Государственная политика в 

области международной торговли 

1 

32 Современные тенденции развития мирового хозяйства 1 

33 Повторительно-обобщающий урок  по темам 

«Макроэкономика» и «Международная торговля» 

1 

34 Итоговое повторение 1 

 

Индивидуальный проект 

Введение 

Настоящая Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

- с опорой на примерные программы среднего общего образования и 

допущенной Министерством образования Российской Федерации программы 

для общеобразовательных учреждений «Основы проектной деятельности. 5-9 

классы», под редакцией  Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В. 

Программы общеобразовательных учреждений. Элективные курсы. (Под ред. 

Голуб Г.Б.   – Самара:  2010). 
Программа предназначена для обучающихся 10 и 11 классов.   

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного 

образования и индивидуального подхода к каждому ученику, сделали популярными новые 

методы обучения. Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных 

проектов в частности. Согласно разрабатываемому Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту учебный план старшей школы должен включать 

«Индивидуальный учебный проект».   

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный 

проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 
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иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является логическим 

завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, 

мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Если при выполнении групповых 

проектов в 5-9 классах школьники совместно проходят все этапы проектной работы в 

совместной деятельности с учителем, то в старшей школе перед каждым учеником стоит 

задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу 

самостоятельно от начала и до конца. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного.  

Сроки реализации программы – 2 года, с 10 по 11 классы.     

 «Индивидуальный проект» является обязательной частью общеобразовательных 

учебных предметов на ступени среднего (полного) образования. Программа  рассчитана на 

очную форму.   

  

Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

- 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  

- Личностные:  

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него;   
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-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.   

Метапредметные.   

 Регулятивные:   

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

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

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

 -прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения;  его  временных  

характеристик;   

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;   

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;   

-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

  Познавательные:   

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;   

-умение структурировать знания;   

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;   

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  -смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации.  

Коммуникативные:   

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;   

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;   
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-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;   

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;   

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;   

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.   

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности.  

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Логические общеучебные умения и навыки  

- Разностороннее   рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств и 

особенностей.  

- Выявление  различий   при сравнении объектов.  

- Установление существенных и несущественных свойств объектов (понятий).  

- Классификация     объектов множества по некоторому основанию.  

 Подведение объектов под известные понятия.  

- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков.  

-Установление необходимости или достаточности или необходимости и достаточности 

известного признака (условия) понятия.  

- Определение причинно-следственной зависимости.  

- Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение).  

- Приведение  контрпримеров для неверных утверждений.  

- Формулирование выводов по результатам анализа.  

- Формулирование утверждения в форме условного предложения.  

- Формулирование  утверждения, обратного данному.  

- Формулирование утверждения, противоположного данному.  

- Формулирование гипотезы.  

- Построение по правилу (формуле) пошаговой программы.  

- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы.  

- Моделирование и построение эскизов будущего проекта.  

Умения планировать, контролировать и оценивать учебную 

работу - Четкое и правильное осознание цели своей работы.  

- Составление плана своей работы (достижения цели).  

- Разработка режима дня.  

- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели.  

- Контроль за правильностью результата работы.  

-Оценка правильности выполнения задания.  

- Самооценка уровня овладения учебным материалом.  

- Умение работы с текстом  

- Постановка вопросов к прочитанному тексту.  

- Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста.  
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- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте.  

- Разбивка текста на смысловые части.  

- Составление плана текста.  

Информационно-библиографические умения и навыки  

-Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями.  

- Нахождение в учебнике ответов к задачам.  

- Умение пользоваться терминологическими словарями - Умение пользоваться каталогами 

библиотеки.  

- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков литературы.  

Культура устной и письменной речи  

- Выступление с докладом на заданную тему 

- Рецензирование текста или выступления.  

- Составление характеристики географических объектов, исторических деятелей, 

литературных героев.  

- Описание рисунка или картины.  

- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведения.  

- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступления, лекции, 

доклада.  

- Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным источникам.  

- Написание отзыва на прочитанный текст.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Содержание программы  «Индивидуальный проект» . 

10 класс.  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ   

Понятие  «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - 

прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи  проектирования в 

современном мире, проблемы.   

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

РАЗДЕЛ 2. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА   

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной  
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самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию  и оформлению курсовых работ,  проектов, 

исследовательских работ. Структура проекта, курсовых  и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.).   

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста. Понятия:  

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.   

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта 

и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной 

деятельности. Эскизы и модели, макеты  проектов, оформлением курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение информационных 

технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Образовательные экскурсии и 

методика работы с архивом, сотрудничество с музеями (школьным и районным 

краеведческим), предприятиями, госучреждениями, администрацией Сямженского района. 

11 класс 

Раздел 1. Инициализация проекта 

Образовательные экскурсии и методика работы с архивом, сотрудничество с музеями 

(школьным и районным краеведческим), библиотекой, предприятиями, госучреждениями, 

администрацией Сямженского района. 

Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др.    

Методика работы в музеях, архивах.   

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет.   

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных  плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

 РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ   

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ.  

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых 

работ.  
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Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и 

разработке поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и  выводам, по 

продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов   

РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КУРСОВЫХ РАБОТ  

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов.  

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 

защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 

стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России.   

Раздел 4.  Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 

действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и 

сертификация. Защита интересов проектантов. 

  

Тематическое распределение часов в 10 классе 

№ п/п  Модули  Количество часов  

1   Раздел 1: Введение   8 ч  

2   Раздел 2: Инициализация проекта   26 ч  

Тематическое распределение часов в 11 классе 

№ п/п  Модули  Количество часов  

1   Раздел 1: Инициализация проекта   12 ч  

2  
 Раздел 2: Управление завершением 

проекта, курсовых работ  

6 ч  

3  
 Раздел 3: Защита результатов проектной 

деятельности, курсовых работ   

14 ч  

4  
Раздел 4: Рефлексия проектной 

деятельности  

2 ч  

Национально-региональный компонент реализуется путем вкрапления элементов 

регионального компонента в индивидуальных проектах по тематическому выбору учащихся.  

Индивидуальные проекты учащихся могут отражать:  

 природно-экологическое,  географо-демографическое,  этническое, 

 национальное, историческое своеобразие Чувашской Республики;  

 потребность региональной самоидентификации общества, обретение исторической 

памяти;  

 региональную специфику.   
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Тематическое планирование 10 класс 

 

 

Перечень  

разделов  

Кол-

во 

часо

в  

Тема урока  Элемент 

содержания  

1 

2  

Раздел 1:  

Введение  

 2  Введение в курс 

«Индивидуальный проект». 

Курсовая работа.  

Исследовательская работа. 

Проект.  

Понятие проекта, 

проектной 
деятельности, 

проектной культуры. 
Типология проектов.  

Учебный план.  

Новый курс.  

Задачи курса. Выбор  и 

индивидуализация 

учебного процесса.  

3 

4  

  2  Индивидуальный 

образовательный проект. 

Проекты волонтерские, 

социальной 

направленности, бизнес-

планы.  

Типология проектов: 

волонтерские, 

социальной 

направленности , 

бизнес- планы, проекты 

- прорывы  

5 

6 

  

  2 Проекты в современном 

мире проектирования, 

научные школы  

 Проекты в современном 

мире проектирования. 

Цели, задачи  

проектирования в 

современном мире, 

проблемы.    

№ 

ур

ок

а 
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7 

8  

  2 Инициализация проекта, 

курсовой, исследования.   

Методы исследования: 

методы эмпирического 

исследования 

(наблюдение, сравнение, 

измерение, 

эксперимент);  методы, 

используемые как на 

эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне 

исследования 

(абстрагирование, анализ 

и синтез, индукция и 

дедукция, 

моделирование и др.); 

методы теоретического 

исследования 

(восхождение от 

абстрактного к 

конкретному и др.). 

9 

1

0  

Раздел 2:  

Инициализация 

проекта.   

2   Конструирование темы и 

проблемы проекта, 

курсовой работы.   

Тьюторская технология 

разработки и выбора 

темы. Конструирование 

темы и проблемы 

проекта, курсовой 

работы. Проектный 

замысел.   

1

1 

1

2 

  2 Конструирование темы и 

проблемы проекта   

Определение цели, 

формулирование задач. 

Выдача письменных 

рекомендаций 

(требования, сроки, 

график, консультации). 

Утверждение тематики 

проектов и 

индивидуальных планов. 

Установление процедур 

и критериев оценки 

проекта и формы его 

представления. 

1

3 

1

4  

  2   Формулирование 

проектного замысла   

Обзор видов научных 

работ: доклад, научная 

статья, монография. 

Составление тезисов 

работы. Требования к их 

написанию.           
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      15 

      16  

  2  Разработка критериев без 

отметочной самооценки и 

оценки продуктов 

проекта.   

 

Критерии без 

отметочной  самооценки 

и оценки продуктов 

проекта.  

Критерии оценки 

курсовой и 

исследовательской 

работы  

1

7 

1

8  

  2  Проведение  

мини – 

выступления, 

посвященного презентации 

и защите замыслов 

проектов.   

Защита первоочередного 

замысла. Определение 

важности темы проекта 

для проектанта  

19 

20  

  2   Логика действий и  

последовательност

ь шагов при 

планировании 

индивидуальных 

проектов.    

Логика действий и  

последовательност

ь шагов при 

планировании 

индивидуального 

проекта  

      

21 

      

22    

  2   Разработка  концепции и 

целей индивидуального 

проекта   

Определение 

ученического 

исследования, 

содержания, структуры, 

вида исследования. 

Строение научного 

исследования и его 

элементы. Содержание 

разделов исследования и 

их объем. выделение и 

формулировка 

познавательных целей, 

структурирование 

знаний.  

23 

24  

  2 Составление личностно - 

ресурсной карты   

Составление личностно 

- ресурсной карты. 

Базовые процессы 

разработки проекта и 

работы, выполняемые в 

рамках этих  

процессов.  
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25 

26  

  2 Базовые процессы 

разработки проекта и 

работы, выполняемые в 

рамках этих процессов   

Рассмотрение 

текста с точки зрения 

его структуры. Виды 

переработки чужого 

текста. Понятия: 

конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, 

рецензия.   

27 

28  

  2  Разработка стратегии 

реализации, определение 

этапности и точек 

контроля.   

Составление и 

заполнение плана 

графика работы над 

исследованием  

29 

30  

  2 Расчет календарного 

графика. Создание 

кейса  

Расчет календарного 

графика проектной 

деятельности. Поиск 

информации из 

различных электронных 

и печатных источников,  

использование IT 

технологий 

31 

32  

  2  Образовательная 

экскурсия по запросу 

учащихся или 

Индивидуальные и 

групповые консультации   

Научные документы и 

издания.   

Организация работы с 

научной литературой. 

Знакомство с 

каталогами. 

Энциклопедии, 

специализированные 

словари, справочники, 

библиографические 

издания, периодическая 

печать и др.  

Методика работы в 

музеях, архивах.  

33 

34 

  2  Образовательная 

экскурсия по запросу 

учащихся или 

Индивидуальные и 

групповые консультации   

Образовательные 

экскурсии и методика 

работы в  Госархиве 

современной истории 

ЧР, музеях и 

предприятия, 

госучреждения, 

администрацию  
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Тематическое планирование 11 класс 

1 

2  

Раздел 1:  

Инициализац

ия проекта.   

2 Образовательная 

экскурсия по запросу 

учащихся или  

Индивидуальные и 

групповые консультации   

Научные документы и 

издания.   

Организация работы с 

научной литературой. 

Знакомство с 

каталогами. 

Энциклопедии, 

специализирован ные 

словари, справочники, 

библиографическ ие 

издания, периодическая 

печать и др.  

Методика работы 

в музеях, архивах.  

3 

4  

  2 Работа над эскизом 

проектов, оформлением 

курсовых работ   

Оформление Эскизов и 

моделей, макеты  

проектов, оформление 

курсовых работ. 

Использование различных 

материалов  

5 

6 

  2 Библиография, справочная 

литература, каталоги   

Научные документы и 
издания.   

Организация работы с 

научной литературой. 

Знакомство с 

каталогами. 

Энциклопедии, 

специализированные 

словари, справочники, 

библиографические 

издания, периодическая 

печать и др.  

Методика работы в 

музеях, архивах 

7 

8  

  2  Индивидуальные и 

групповые консультации    

Консультирование по 

проблемам проектной 

деятельности, по 

установке и разработке 

поставленных перед 

собой учеником задач, по 

содержанию и  выводам, 
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по продуктам проекта, по 

оформлению бумажного 

варианта проектов  

9 

10  

  2  Индивидуальные и 

групповые консультации   

Консультирование по 

проблемам проектной 

деятельности, по 

установке и разработке 

поставленных перед 

собой учеником задач, по 

содержанию и  выводам, 

по продуктам проекта, по 

оформлению бумажного 

варианта проектов 

11 

12  

  2  Коммуникативные 

барьеры при публичной 

защите результатов 

проекта, курсовых работ   

Коммуникативные 

барьеры при публичной 

защите результатов 

проекта, курсовых работ. 

Главные предпосылки 

успеха публичного 

выступления  

13 

14  

Раздел 2:  

Управление  

завершением  

проекта,  

курсовых 

работ   

2 Основные процессы 

исполнения, контроля и 

завершения проекта, 

курсовых работ  

Оформление  

результатов.  Оформление 
таблиц, рисунков и  

иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы.  

15 

16  

  2  Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля 

исполнения.  

Выбор темы и ее 

конкретизация 

(определение жанра 

проекта).  
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17 

18  

  2  Управление завершением 

проекта, курсовых работ   

Сбор и систематизация 

материалов (фактов, 

результатов) в 

соответствии с целями и 

жанром работы, подбор 

иллюстраций.  

Применение 

информационных 

технологий в 

исследовании, проектной 

деятельности, курсовых 

работ  

19 

20  

Раздел 3:  

Защита  

результатов  

проектной  

деятельности,  

Курсов

ых работ  

2  Публичная защита 

результатов проектной 

деятельности, курсовых 

работ   

Индивидуальные и 

групповые консультации 

Публичная защита 

результатов проектной 

деятельности, курсовых 

работ  

21 

22  

  2  Публичная защита 

результатов проектной 

деятельности, курсовых 

работ   

Организационно- 

консультативные 

занятия.  

Промежуточные отчеты 

учащихся, обсуждение 

альтернатив, возникших 

в ходе выполнения 

проекта. Предзащита 

проекта.  

23 

24  

  2  Публичная защита 

результатов проектной 

деятельности, курсовых 

работ   

Доработка проекта с 

учетом замечаний и 

предложений. 

Подготовка к 

публичной защите 

проекта.  

25 

26  

  2  Публичная защита 

результатов проектной 

деятельности, курсовых 

работ   

Публичная защита 

проекта.  
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27 

28  

  2  Публичная защита 

результатов проектной 

деятельности, курсовых 

работ   

Подведение итогов, 

анализ выполненной 

работы, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причины этого. 

29 

30  

  2 Рефлексия проектной 

деятельности.  

Индивидуальный прогресс 

в компетенциях.  

Анализ достижения 

поставленной цели.  

31 

32  

  2 Экспертиза действий и 

движения в проекте 

Стандартизация и 

сертификация  

Анализ достижения 

поставленной цели..  

Экспертиза 

действий и 

движения в проекте.  

Стандартизация и 

сертификация. Защита 

интересов проектантов. 

Основные положения 

Государственной 

системы стандартизации  

Российской Федерации и 

ее правовые основы, 

установленные законами 

РФ «О стандартизации» и 

«О защите прав 

потребителей», 

Государственная система 

стандартизации. 

Документы в области 

33 

34 

Раздел 4.  

Рефлексия 

проектной 

деятельност

и 

 

2 Рефлексия проектной 

деятельности. Защита 

интересов проектантов. 

 

 

Рефлексия проектной 

деятельности. 

Индивидуальный 

прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и 

движения в проекте. 

Индивидуальный 

прогресс. 

Стандартизация и 

сертификация. Защита 

интересов проектантов. 
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Элективный курс «Актуальные вопросы современного обществознания» 

 

Введение 

Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы современного обществознания» 

разработана в соответствии с: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       

одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

-- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

СМР «Сямженская СШ» 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты должны отражать: 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) 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; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) 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 

file:///I:/Рабочая%20программа%20ФГОС%20СОО/Практическое%20занятие.%20Рабочая%20программа.docx%23Par40
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экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

6) 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; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– 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. 

 

5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
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– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 

2. Содержание курса 

 

Раздел I. Политика как искусство управления обществом 14 ч. 

Понятие политики и её виды. 

Понятие политики. Ее сущностная характеристика. Политика как общественное явление. 

Происхождение и природа политики. Ее основные структурные звенья. Функции политики. 

Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни. Политика и право. 
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Основополагающие направления политологии и их роль в реконструировании политической 

реальности. Политика как искусство.  

Политические конфликты. 

Понятие политических конфликтов. Причины политических конфликтов. Виды 

политических конфликтов. Конструктивные и деструктивные стороны конфликтов. 

Правовые механизмы разрешения политических конфликтов. 

Власть: её виды и критерии эффективности. 

 Причины появления власти в обществе. Понятие и определение власти. Назначение власти. 

Виды власти. Особенности государственной власти. Критерии эффективности 

государственной власти. 

Политическое развитие и его способы: эволюция, революция, реформы 

Политическое развитие. Способы политического развития. Понятие эволюции, революции, 

реформы. Достоинства и недостатки способов политического развития. 

Политическая система общества 

Политическая система общества: понятие, структура и функции. Ее соотношение с другими 

системами общества. Типы и формы политических систем. Краткая характеристика 

важнейших компонентов политической системы: структурных образований, нормативной 

основы, политического сознания и культуры, политических отношений. Государство в 

политической системе общества. Государство и право.  

Политические партии 

Понятие политической партии, её признаки. Функции политических партий. Виды 

политических партий. Партийные системы. Правовое регулирование политических 

партий в РФ. 

Профсоюзы 

Понятие профсоюзов и их задачи. Права профсоюзов. Современные тенденции в 

российском профсоюзном движении. 

Религиозные организации 

Понятие и функции религиозных организаций. Политические аспекты основных 

мировых религий. Способы участия религиозных организаций в политической жизни. 

Средства массовой информации. 

Содержание понятия, признаки «СМИ».  Функции средств массовой информации. 

Место СМИ в жизни общества. СМИ и государство. Правовое регулирование 

деятельности СМИ в РФ. 

Политическое лидерство. 

Понятие политического лидерства. Функции политического лидерства. Теории 

политического лидерства. Типы политического лидерства. Правовое регулирование 

политического лидерства. 

Политическая элита. 

Понятие политической элиты и её задачи. Причины существования политической 

элиты. Правовое регулирование деятельности политических элит. 

Политическая культура. 

Политическая культура, ее место и роль в культуре человеческой цивилизации. Содержание, 

элементы и структура политической культуры. Исторические типы политической культуры: 

их общечеловеческие, цивилизационные, формационные, интернациональные и 
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национально-религиозные ценности. Российская политическая культура. Проблема 

правового регулирования политической культуры. 

Политическая ответственность. 

Социальная ответственность и её виды. Политические нормы и их особенности. Понятие 

политической ответственности. Виды политических санкций.  

Право как ограничитель политики и власти. Политика и мораль. 

Политические субъекты. Воздействие права на государственную политику и деятельность 

политических партий. Соотношение политики и морали. 

 

Раздел II. Государство – главный инструмент политики 18 ч. 

Происхождение государства. 

Теории происхождения государства.  История возникновения первых ирригационных 

государств. 

Понятие и признаки государства.   

Понятие «суверенитет».  

Государственный аппарат. 

Понятие государственного аппарата. Особенности государственного органа. 

Виды государственных органов. Характеристика законодательных органов. 

Характеристика исполнительных органов. Правоохранительные органы. 

Классификация государств. 

Критерии классификации: исторический, экономический.  Государственное 

устройство. Монархия. Республика. Территориальное устройство.  Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация.  

Социальное назначение государства. 

Задачи государства и его назначение в обществе. Функции государства. 

Политический режим и его виды. 

Понятие политических режимов и их виды. Тоталитаризм. Авторитаризм. Демократия. 

Либеральный режим. Демократия: её признаки и виды. Плюсы демократии. Условия 

создания демократического общества. 

Конституция – манифест политики. 

Понятие и значение Конституции. Структура Конституции. История 

конституционности в России. Особенности Конституции РФ. Правовые основы 

Российского государства. 

Права и свободы как показатель гуманизма политики. 

Правовой статус правовое положение личности.  

Понятие прав человека. Особенности прав человека. Этапы освоения прав человека. 

Классификация прав и свобод. 

Политические права и свободы. 

Понятие политических прав и свобод. Свобода мысли, слова, печати. Свобода 

объединений. Свобода собраний, митингов, демонстраций. Участие в референдуме. 

Избирательное право. Право на доступ к государственной службе. Право участвовать в 

отправлении правосудия. Право на обращение в государственные органы или на 

петиции. 

Плебисцит, референдум, всенародный опрос. 
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Исторические корни. Порядок и цель референдума. Вопросы, выносимые на 

референдум. Виды референдума. Порядок проведения и практика проведения 

референдумов в России. 

Выборы. 

Представительная демократия в прошлом. Достоинства и недостатки выборной 

системы управления. Понятие избирательного права. Нормативная основа выборов.  

Принципы избирательного права. Права избирателя. Виды избирательных систем. 

Характеристика мажоритарной и пропорциональной избирательной системы. 

Избирательный процесс и ответственность за его нарушение 

Избирательные органы. Стадии избирательного процесса. Ответственность за 

нарушение избирательного законодательства. 

Парламентаризм – как форма выражения политики. 

Эволюция парламентаризма. Парламенты и их типы. Понятие законотворчества. 

Требования к законотворчеству. Законотворческий процесс. 

Правовой нигилизм как отрицательный фактор политики 

Понятие и виды нигилизма. Причины и формы нигилизма. Правовой нигилизм в 

российском обществе. Пути преодоления правового нигилизма. 

Правовое государство.   

Исторические корни. Признаки правового государства. Судьба правового государства 

в России. 

Социальное государство. 

Условия возникновения. Признаки социального государства. 

Государство и гражданское общество.  

Понятие гражданского общества. Личность в гражданском обществе. Структура 

гражданского общества. Взаимодействие государства и гражданского общества. 

Становление гражданского общества в России. 

Практического занятие 1 ч. 

Урок обобщения знаний и умений 1 ч. 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема  Количество 

часов 

1. Понятие политики и её виды.  

2. Политические конфликты.  

3. Власть: её виды и критерии эффективности.  

4. Политическое развитие и его способы: эволюция, революция, 

реформа. 

 

5. Политическая система общества.  

6. Политические партии.  

7. Профсоюзы.  

8. Религиозные организации.  

9. СМИ  

10. Политическое лидерство.  
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11. Политическая элита.  

12. Политическая культура.  

13. Политическая ответственность.  

14. Право как ограничитель политики и власти. Право и мораль.  

15. Происхождение государства.  

16. Понятие и признаки государства.  

17. Государственный аппарат.  

18. Классификация государств.  

19. Социальное назначение государства.  

20. Политический режим и его виды.  

21. Демократия: её признаки и виды.  

22. Конституция – манифест политики.  

23. Право и свобода как показатель гуманизма.  

24. Политические права и свободы.  

25. Плебисцит, референдум, всенародный опрос.  

26. Выборы.  

27. Избирательный процесс и ответственность за его нарушение.  

28. Парламентаризм как форма выражения политики.  

29. Правовой нигилизм как отрицательный фактор политики.  

30. Правовое государство.  

31. Социальное государство.  

32. Государство и гражданское общество  

33. Практическое занятие. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.  

34. Урок обобщения знаний и умений.   

Методические материалы по элективному курсу 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание I. Какая общая мысль объединяет нижеприведенные высказывания? 

«Вы можете не заниматься политикой, все равно политика займется вами» (Ш. Монталабер, 

французский писатель). 

«Политика вас не берет силой, мы все погружены в нее, хотим мы того или нет» (С. Маршак, 

советский поэт). 

Поясните на примерах мысль, заключенную в этих высказываниях. Как политика влияет на 

вашу жизнь? 

 

Задание 2. Исследование российских социологов, проведенное осенью 1994 г., выявило 

приверженность населения к тем или иным формам участия в политической жизни. 13% 

предпочли участие в предвыборных кампаниях и референдумах. По 7% из числа 

опрошенных обнаружили приверженность к каждой из следующих форм: обращение в суд, 

самостоятельные действия через свои связи. 4% предпочли участие в забастовках; 

обращение в средства массовой информации; участие в деятельности организаций, 

выражающих интересы отдельных социальных групп (врачей, рабочих, предпринимателей и 

т.д.). 
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2% выразили готовность участвовать в митингах и демонстрациях; в деятельности 

политических партий. 57% опрошенных ответили: «Считаю, что эффективных способов 

влияния на власть не существует». 

Как вы думаете, если бы этот опрос проводили сегодня, то как бы изменилось отношение к 

отдельным формам участия в политической? Какую позицию заняли бы вы сами? Свой ответ 

объясните. Для обоснования можно провести мини-исследование. 

 

Задание 3. По мнению известного американского обозревателя и политика У. Липпмана, «ни 

один истинный политик никогда не рассматривает своих избирателей как разумных существ. 

Политик, имеющий успех, независимо от того, является ли он добрым или злым, всегда 

воздействует на динамические элементы: волю, потребности и мнение людей». 

Проанализируйте это высказывание с точки зрения взаимоотношений профессионального 

политика с политиками «по случаю», т.е. избирателями. Можно ли утверждать, что такой 

политик достигает поставленной цели недостойными средствами? Представьте себя на месте 

этого политика и обоснуйте закономерность достижения «своего» успеха в выборной 

кампании. 

 

Задание 4. Исследование, проведенное Центром социологии образования Российской 

академии образования, направленное на выявление склонности старшеклассников к 

выражению политического протеста, показало: 31% опрошенных заявили, что ограничились 

бы обсуждением политических событий в семье или с друзьями; 10,2% протест никак бы не 

выражали, а носили бы в себе; 13,5% сказали, что вообще никогда не протестуют; 18,1% не 

знают, как поведут себя в той или иной политической ситуации. 

В то же время 4,8% выразили готовность участвовать в митингах; 3,5% - в забастовках; 5,3 

— в акциях гражданского неповиновения; 4,0% склонны к экстремистским действиям, 8,6% 

из числа школьников заявили, что обратились бы в суд; 5,0% - в средства массовой информа-

ции; 2,2% предпочитают обращаться непосредственно к властям. 

А как бы вы повели себя, если бы возникла бы необходимость выразить протест? К каким 

формам протеста вы бы прибегли? Объясните свой выбор. 

 

Задание 5. Студенты, обучающиеся в вузах крупного города, собрались на митинг против 

снижения стипендиального фонда и сокращения приема на отделения с бесплатным 

обучением. Они направились к зданию, где размещались власти города, чтобы заявить о 

своих требованиях. Перед зданием стояла цепь омоновцев. В них были брошены бутылки, в 

результате чего один из милиционеров получил тяжелую черепно-мозговую травму. 

Митингующих разогнали милицейскими дубинками. В дальнейшем выяснилось, что 

инцидент спровоцировали примкнувшие к студентам экстремистские группы. 

При обсуждении случившегося в руководстве студенческой организации были высказаны 

разные точки зрения. Не надо было проводить митинг, т. к. под его прикрытием всегда 

возможны беспорядки. Лучше было выставить пикет с плакатами протеста; можно было 

обойтись и без пикета, а отправить телеграммы протеста в органы власти; митинг проводить 

было нужно, но при этом организовать дружину, чтобы поддерживать порядок и не 

допускать посторонних людей. 
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Представьте себе, что вы участвуете в этом обсуждении. Ваша точка зрения? Ваши 

аргументы? 

 

Задание 6. Проведенный учеными в 1994 г. опрос выявил пять групп населения России, по-

разному относящихся к политической деятельности: 

1-я группа (18,5%) - интерес к политике постоянен, пользуются различными источниками 

информации, чтобы быть в курсе происходящих событий; 

2-я группа (4,8%) - давно выбрали политические силы и лидеров, которым доверяют и следят 

в основном за их деятельностью; 

3-я группа (44,5%) — политикой интересуются от случая к случаю, в основном заняты 

собственными делами; 

4-я группа (15,8%) - политикой не интересуются, участия в политической жизни не 

принимают и не собираются принимать; 5-я группа (4,6%) - затрудняются определить свою 

позицию. К какому из названных типов политиков вы бы отнесли каждую из перечисленных 

групп? К какой группе вы бы отнесли ваших знакомых сегодня? 

 

Задание 7. Знаменитый политический деятель Древнего Рима Цицерон говорил: «Каким, 

прежде всего, бескорыстием должны отличаться императоры, какой воздержанностью во 

всех отношениях, какой честностью, какой доступностью, каким умом, какой человечно-

стью!» 

Можно ли распространить эти пожелания на современных политических деятелей? Какие из 

названных качеств вы посчитали бы сегодня наиболее актуальными? Почему? 

 

Задание 8. Из числа перечисленных ниже характеристик укажите те, которые наиболее 

важны для профессионального политика: 

терпимость, честолюбие, открытость, прямота, сдержанность; эмоциональность, гибкость, 

надежность, принципиальность, хитрость, остроумие, честность, властность, сила, 

расчетливость, высокий интеллект, мудрость, мужественность, компетентность, внешняя 

привлекательность, эрудиция, образованность, профессионализм. 

Раскройте значение для политической деятельности каждой из выбранных вами 

характеристик. 

 

Задание 9. Во всех современных государствах с развитой демократией власть 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Сегодня многие выделяют и четвертую власть - средства массовой информации (печать, 

радио, телевидение, глобальные и локальные информационные сети), оказывающие влияние 

на формирование общественного мнения. 

Считаете ли вы СМИ властью? Какие преимущества получает политик в предвыборной 

борьбе, имея доступ к средствам массовой информации? Как сказывается на политической 

жизни страны контроль над средствами массовой информации правительственных или 

промышленно-финансовых структур? Что вам известно об использовании новейших 

информационных технологий, оказывающих огромное влияние на поведение людей? 
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Задание 10. Ниже приведены шутливые советы политикам из книги В.И. Курбатова «Магия 

власти». 

«Помните: для того, чтобы народ реальнее ощутил результаты вашей деятельности, он 

должен как можно сильнее предаться иллюзиям. 

Помните: чем слабее ваши доводы в споре с вашим политическим оппонентом, тем упрямее 

вы должны быть. 

Помните, что многообещающий политик - это тот, кто много обещает, но ничего не 

выполняет. 

Помните, что когда его уличат в этом, он обещает больше не обещать. 

Помните, что в политическом споре и молчании бывает героизм». Какой из советов вам 

представляется наиболее интересным? Почему? 

 

Задание II. Согласны ли вы с таким утверждением французского писателя Р. Шатобриана: 

«Как и почти всегда в политике, результат бывает противоположен предвидению»? 

Аргументируйте свой ответ. Подумайте, чем объяснить, что результат не всегда совпадает с 

намеченной целью? 

 

Задание 12. Древнегреческий философ Платон считал, что политика - это «искусство жить 

вместе». Согласны ли вы с таким определением? Обоснуйте ответ. 

 

Задание 14. В одной из молодежных аудиторий проводилась дискуссия на тему: «Нужны ли 

политологические знания рядовому россиянину?». Один из участников дискуссии 

утверждал, что некоторую аполитичность может себе позволить часть граждан в тех странах, 

где прочно укоренились демократические традиции и созданы бесперебойно действующие 

демократические механизмы. Иное дело у нас... 

Продолжите мысль участника дискуссии. Согласны ли вы с ним? Аргументируйте свой 

ответ. Если бы вам пришлось выступать в данной аудитории, как вы ответили бы на 

поставленный вопрос? Составьте план своего выступления. 

 

Задание 15. Во второй половине 1970-х годов для урегулирования арабо-израильского 

конфликта были предприняты следующие действия: третья сторона в лице президента США 

тех лет Д. Картера разработала вариант договора между арабами и израильтянами. Вначале с 

ними дали ознакомиться президенту Египта А. Садату, предупредив, что это не 

окончательный текст, а лишь набросок, требующий значительной доработки, и что арабы 

могут вносить в него любые исправления, замечания и дополнения. Египетская сторона 

согласилась. Она раскритиковала предложенный вариант договора и передала свои пометки 

американцам. То же самое проделали израильтяне. Эта процедура повторялась 36 раз. В 

конце концов, получился вариант, который стал приемлемым для всех. 

О каком методе разрешения политических конфликтов идет речь? Аргументируйте свой 

ответ. Оцените метод с позиций демократии и гуманизма. 

 

Задание 16. Вообразите, что вы - один из организаторов движения старшеклассников «За 

демократизацию школы». Разработайте проект программы, который бы вы представили на 

обсуждение своим товарищам. 
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Задание 17. Ряд ученых и публицистов считают, что в нашей стране не изжит еще 

тоталитарный тип политической культуры многих людей. Выражается это, в частности, в 

подмене объективного знания «житейскими» представлениями о политической 

действительности (свободе, праве, демократии, гражданине и пр.), в ориентациях на 

конфронтацию, поиск врага, борьбу как универсальный метод решения спорных 

политических проблем. 

Согласны ли вы с этим утверждением? Поделитесь своими соображениями и впечатлениями. 

Опираясь на изученный материал, охарактеризуйте демократический тип политической 

культуры и ее значимость для личности и общества. 

 

Задание 18. Познакомьтесь с предвыборной программой одной из политических партий РФ и 

оцените ее с позиций требований, предъявляемых к такого рода документам. 

 

Задание 19. Вы - участник митинга. Какие из названных ниже действий вы сочли бы 

конструктивными и почему: 

встал ближе к трибуне; 

пришел бы строго в установленное время; 

постарался бы сдерживать свои отрицательные эмоции; 

отошел бы подальше от трибуны; 

пришел бы намного раньше установленного времени; 

постарался бы расшевелить толпу своими эмоциональными громкими возгласами. 

 

Задание 20. Оцените деятельность политического лидера одной из российских политических 

партий, ориентируясь на требования к конструктивному исполнению этой роли. 

 

Задание 21. Используя материалы средств массовой информации, выясните, какие 

политические фракции работают сегодня в российском парламенте и каковы их 

политические ориентации? 

 

Задание 22. Существует афоризм: «Если современный человек не занимается политикой, то 

политика все равно занимается человеком». Как вы понимаете это афоризм? Приведите 

примеры, подтверждающие его смысл. 

 

Задание 23. Укажите, какие из нижеприведенных положений являются признаками понятия 

«плюрализм»: 

1)  самостоятельность и равноправие разнообразных элементов общества; 

2) создание условий для конкуренции и существование оппозиции; 

3)  многопартийная система; 

4) демократический политический режим; 

5) цивилизованные способы разрешения социальных конфликтов. Свой выбор поясните. 

Ответы: 1,2,5. 
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Задание 24. Бывшая премьер-министр Великобритании М. Тэтчер родилась в 1925 г. в 

маленьком городке Грзнтем в Северной Англии. Прекрасно окончив школу, Маргарет 

поступила в Оксфордский университет - один из лучших в стране, где изучала химию. 

Однако главной ее страстью стала политика. В своих политических ориентациях она 

следовала за отцом и стала членом консервативной партии. В 1959 г. Маргарет была избрана 

в парламент. К тому времени она вышла замуж за бизнесмена Д. Тэтчера и стала матерью. За 

четыре года ей удалось сплотить партию, обновить ее программу. Консерваторы стали 

оплотом растущего недовольства засильем государства во всех сферах общественной жизни 

и одержали победу на выборах 1979 г. В результате Тэтчер стала премьер-министром 

страны. В 1990 г. она ушла в отставку с поста лидера партии. 

Как менялся политический статус и политические роди М. Тэтчер? Какие личные качества 

Тэтчер способствовали, на ваш взгляд, ее становлению как политического лидера? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 25. Подберите литературу, в том числе мемуарную, о жизни и деятельности какого-

либо из российских парламентариев. Сделайте на основе его биографических данных 

небольшое сообщение. Определите, какие политические роли он выполнял, прежде чем стал 

депутатом Государственной Думы. 

 

Задание 26. К механизмам участия граждан в политической жизни надо относить такие 

политические институты и учреждения, которые обеспечивают представление и защиту их 

интересов в высших законодательных, судебных и исполнительных органах страны. В 

качестве примера можно назвать избирательное право и голосование, выдвижение 

кандидатов и баллотирование, организацию политических партий и ассоциаций, институт 

представительства, институт гражданства, деятельность СМИ и т.д. 

Расскажите, какими из перечисленных механизмов в последние пять лет пользовались вы, 

ваши родственники и знакомые. Что бы вам хотелось в них изменить? Насколько 

удовлетворены вы и ваши знакомые своим участием в политической жизни страны? 

 

Задание 27. Объясните, почему основным фактором, повлиявшим на выбор партии, согласно 

опросам, являются выступления лидеров партии по телевидению и предвыборные ролики, и 

только на третьем месте оказываются советы близких и родных? 

 

Задание 28. В демократическом государстве рядовые граждане оказывают влияние на 

правительство двумя путями: голосованием на выборах и созданием организованных 

общественных групп. 

Как вы думаете, какой путь в России является более эффективным? 

 

Задание 29. Подумайте и распределите на «группы давления» и «группы интересов» 

следующие организации и движения: 

а) профсоюзы 

б) союз предпринимателей, 

в) феминистское движение, 

г) экологическое движение, 
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д) красный крест, 

е) совет ветеранов, 

ж) союз офицеров, 

з)объединение казаков, 

и) движение солдатских матерей. 

 

Задание 30. Некоторые политологи высказывают мысль о том, что в современную эпоху, по 

мере утверждения во всем мире западной демократической модели жизнеустройства, войны 

становятся достоянием истории. 

А что по этому поводу думаете вы? 

 

Задание 31. Как вы понимаете эти выражения? 

Элита - это небольшая группа людей, которые отличаются не тем. что обладают лучшими 

нравственными или творческими качествами, а тем, что обладают наибольшей властью в 

обществе. 

Элита общества - узкий круг избранных людей, располагающих большой властью и не 

меньшими деньгами, обитает на вершине социальной пирамиды. 

К элите обычно относят представителей деловых и финансовых кругов, специалистов в 

области внешней политики и обороны. 

 

Задание 32. Как существо политическое, человек проявляет разную степень активности. 

Политологи считают, что лишь 10 — 20 % людей действительно политически активны, а 80 - 

90% - политически равнодушны. 

Согласны ли вы с этим утверждением? Пассивность и активность в данном случае - черта 

личности или следствие условий, сложившихся в обществе? А сами вы считаете себя 

политически активными или пассивными? 

 

Задание 33. Субъектами политики называют всех, кто, так или иначе, участвует в 

политической жизни. Являются ли субъектами политики граждане, партии, организации, 

класс, государство, этнос? 

 

Задание 34. Может ли политика быть нравственной? «Политика - дело грязное». Так думают 

и обыватели, и специалисты в области политики. Например, Н.А. Бердяев писал, что у него 

сформировалось стойкое отвращение к политике, поскольку она всегда основана на лжи. 

Согласны ли вы с этим мнением? Свой ответ аргументируйте. 

Задание 35. Приведите примеры из истории и современности, иллюстрирующие проявления 

политического экстремизма. Каково ваше отношение к этому явлению? СВОР": ответ 

аргументируйте. 

 

Задание 36. Политологи считают, что 10% успеха лидера зависит от того, что он говорит, и 

60% - от того, какое впечатление он производит. 

Присмотритесь к нашим политикам. Можете ли вы среди них найти иллюстрацию данного 

положения? А может быть, неверна исходная формула? Тогда замените ее и составьте 

правильную, снабдив ее конкретными примерами. 
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Задание 37. Сравните традиционное, легальное, харизматическое лидерство. Что общего и 

что различного у этих типов лидерства? 

 

Задание 38. Какой из политических лидеров прошлого или современности вам интересен 

больше других? Попытайтесь, опираясь на комплекс факторов, перечисленных М. Херманн, 

его охарактеризовать. 

 

 Задание 39. У. Черчилль говорил: «Отличие государственного деятеля от политика в том, 

что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на 

следующие поколения». Согласны ли вы с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 40. Вообразите, что вы - организатор митинга. Какие действия вы бы предприняли? 

А. Оповестил бы о митинге своих политических сторонников. 

Б. Оповестил бы политических сторонников и политических оппонентов. 

В. Предоставлял бы слово всем желающим. 

Г. Предоставлял бы слово только своим сторонникам. 

Д. Попытался бы обличить своих политических оппонентов, призвал бы к   беспощадной 

борьбе с ними. 

Свой выбор обоснуйте. 

 

Контрольные вопросы по элективному курсу 

1. В чем заключается роль политики в общественной жизни? 

2.  Как соотносятся политика и власть? 

3. Каковы особенности развития политических партий в современной России? 

4.  Можно ли утверждать, что в современной России сформировалась многопартийная 

система? 

5. Какие тенденции в развитии современной российской многопартийности вы могли бы 

выделить? 

6. Чем можно объяснить усиление политической активности предпринимательских 

организаций и профсоюзов в РФ? 

7. Какие качества человека могут позволить ему стать политическим лидером? 

8. Какие качества необходимы для политического лидера в современной России? 

9. Существуют ли различия между лидером и политиком? 

10. Определите роль и значение средств массовой информации в политической жизни. 

11. Какие виды участия в политической жизни вы знаете? 

12. Чем опасен абсентеизм? 

13. Насколько важен голос одного человека на выборах? 

14. Существуют ли в реальной жизни действительно свободные выборы и каким 

характеристикам они должны соответствовать? 

15. В чем состоит опасность популизма? 

16. Какие факторы влияют на решение человека при голосовании за определенного 

кандидата? 
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17. Какие формы гражданских инициатив вы знаете? Приведите примеры из жизни вашего 

города, района, улицы. 

18. Противоречат ли друг другу  понятия  «гражданин  страны»  и «гражданин мира»? 

!9. Что вы понимаете под политической речью? Приведите примеры из реальной 

политической жизни. 

20. Чему посвящаются политические выступления? Приведите примеры из реальной 

политической жизни. 

21. Каковы отличительные черты политических выступлений? Приведите примеры из 

реальной политической жизни. 

22. Какую роль умение или неумение выступать играет в судьбе политических лидеров? 

Приведите примеры из реальной политической жизни. 

23. Каким образом обычный гражданин может повлиять на принимаемые властями решения? 

24. Какие из предложенных способов являются законными, а какие - нет? 

25. Какие действия, на ваш взгляд, окажутся наиболее эффективными? 

26. Что такое политическая пропаганда? 

27.  Каковы наиболее распространенные примеры политической пропаганды? В чем ее 

значение? 

28. Где мы сталкиваемся с политической пропагандой? 

29. Зачем нужна политическая пропаганда? 

30. Как воздействует политическая пропаганда на людей? 

31. Охарактеризуйте основные функции политического лидерства. 

32. Что такое избирательная кампания? Какие события являются ее началом, какие - 

окончанием? 

33. Охарактеризуйте основные этапы избирательной кампании. 

34. Что такое политическое поведение? 

35. По каким признакам различают формы политического поведения? 

36. Чем  определяются  возможности  регулирования  политического поведения? 

37.  Каковы основные мотивы политического поведения? 

38. Охарактеризуйте причины политических конфликтов. 

39. Каковы пути предотвращения и разрешения конфликтов? 

40. Назовите пассивные формы политического поведения. 

41. Каковы мотивы активного политического поведения?  

42.Чем опасно экстремистское поведение? 

43. Каковы возможности политического поведения? 

 

 

Элективный курс «Технология написания сочинения по литературе и сочинения в 

формате ЕГЭ» 

Введение 

 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником 

занимают одно из важных мест в системе образования. Данная работа сопутствует анализу 

художественного текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и 

учащихся. 
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Рабочая программа рассчитана на 34 часов (по 1 часу в неделю), программа 

элективного курса может быть рекомендована для учащихся любого профиля.  

 

Рабочая программа составлена с учётом следующих авторских элективных предметов: 

1. Элективный курс «Классика и современность» по русской литературе для 10 -11 классов (курс 

подготовки к ЕГЭ по литературе). Автор: Сакал О. Б. - 

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/03/05/elektivnyy-kurs-klassika-i-sovremennost-po-

russkoy-literature 

2. Программа элективного курса по литературе .10 класс"Золотой век" русской литературы. Автор: 

Киселёва Н.А. - http://www.uchportal.ru/load/261-1-0-19605 

3. Программа элективного курса по литературе "Подготовка к сочинению в 10 классе". Автор: 

Дуплищева Н.В. - http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98693244 

4. Программа элективного курса по литературе «Анализ художественного произведения. 10 класс». 

Автор: Митрофанова Г. Д. - http://go.spaceshipads.com/afu.php?subid=JMC1151_Ciry43T2zy-

PbffBVuoIcp&zoneid=427591 

 

Цель элективного курса: 
 подготовить  выпускников к успешному написанию итогового сочинения,  

 выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение 

рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме.  

 

Таким образом, назначение итогового сочинения – проверка речевых компетенций и 

умения обращаться к литературному материалу, выбрать наиболее соответствующее 

проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы. 

Задачи элективного курса: 

 помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по литературе; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения; 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее 

содержание текстов разных функциональных стилей; 

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, индивидуальное 

восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

 

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по 

литературе способствует эстетическому воспитанию школьника: развивает эстетическое 

восприятие, вкус, умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 

 

Ожидаемый результат:  

 развитие творческих способностей учащихся при написании сочинений,  

 формирование навыка написания сочинения- рассуждения с выделением проблемы текста, её 

комментированием, определением позиции автора, также своей точки зрения. 

 

Формы обучения:  

 урок-практикум,  

 урок-лекция. 

 

Планируемые результаты  

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/03/05/elektivnyy-kurs-klassika-i-sovremennost-po-russkoy-literature
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/03/05/elektivnyy-kurs-klassika-i-sovremennost-po-russkoy-literature
http://www.uchportal.ru/load/261-1-0-19605
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98693244
http://go.spaceshipads.com/afu.php?subid=JMC1151_Ciry43T2zy-PbffBVuoIcp&zoneid=427591
http://go.spaceshipads.com/afu.php?subid=JMC1151_Ciry43T2zy-PbffBVuoIcp&zoneid=427591
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Учащиеся должны: 

- знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-

критические оценки; 

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 

характеризировать основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных 

художественных произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские идеалы и 

пафос, систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, внесюжетные элементы, 

конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, приемы психологического 

изображения, особенности художественной речи (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, 

гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), особенности жанра; 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно анализировать поэтическое произведение; 

- самостоятельно анализировать эпизод; 

- самостоятельно анализировать литературное произведение; 

- подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 

- составить конспекты критической или литературоведческой работы; 

- самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую заметку, 

очерк и т.д. 

- оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями и терминами: 

роды художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их основные жанры (роман, повесть, 

рассказ, поэма и др.); литературные направления и течения (классицизм, романтизм, реализм, 

символизм, акмеизм, футуризм и др.); стихотворные размеры; 

- Применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в 

условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным языком, 

избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по 

определенной модели, продумать план и композицию, отбирать фактический материал в 

соответствии с темой. 

 

 

Содержание курса 

 

№ Тема  Содержание  К

ол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Основные требования к 

сочинению. Концептуальные основы 

экзаменационного сочинения. 

Основные направления 

сочинений. Общие требования к 

сочинению: понятие текста, темы, 

идеи сочинения. Критерии оценивания 

1 
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сочинения. 

 

2 Структура и композиция 

сочинения 

Разновидности вступления: 

историческое, аналитическое, 

биографическое, сравнительное, 

обществоведческое. Основная часть. 

Заключение – вывод и 

заключение – следствие. Порядок 

работы над композиционными частями 

сочинения. Смысловая цельность и 

логическая последовательность 

изложения материала. Логические 

особенности абзаца, лексические 

средства связи между предложениями. 

1 

3 Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению 

 «Отцы и дети». 

Обзор основных направлений, 

тем экзаменационного сочинения. 

Подбор материалов по 

направлению 

2 

4 Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению 

«Мечта и реальность». 

Обзор основных направлений, 

тем экзаменационного сочинения. 

Подбор материалов по 

направлению 

2 

5 Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению 

«Месть и великодушие». 

Обзор основных направлений, 

тем экзаменационного сочинения. 

Подбор материалов по 

направлению 

2 

6 Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению 

«Искусство и ремесло». 

Обзор основных направлений, 

тем экзаменационного сочинения. 

Подбор материалов по 

направлению 

2 
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7 Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению 

«Доброта и жестокость» 

Обзор основных направлений, 

тем экзаменационного сочинения. 

Подбор материалов по 

направлению 

2 

8 Итоговое зачётное 

сочинение. 

 4 

9 Редактирование и 

рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. .....................................................................................................  

 1 

 

Изучение теории сочинения должно сочетаться с практической работой над сочинением. 

Литературный материал усваивается прочнее, если его изучать при помощи сочинений различных 

видов. Одновременно закрепляются знания по теории сочинения. Этими же целями вызвана 

необходимость проводить, помимо обучающих и контрольных, тренировочные сочинения и 

практические занятия, направленные на разбор и анализ уже готовых сочинений. 

 

Чтобы добиться желаемого результата, на занятиях необходимо обращаться к конкретным 

художественным произведениям небольшого объёма, анализируя их художественное своеобразие. 

 

В программе изучается  классификация школьного сочинения как жанра. Программа 

рассчитана на закрепление навыков при написании сочинения, полученных учащимися на уроках 

литературы 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

1часть 

Технология написания сочинения на литературную тему. 

№ Тема Примеча

ние 

 

1 Выпускное сочинение 2019: учитываем уроки 

прошлого, учимся писать интересно, содержательно и 

грамотно. 

методичес

кие 

рекомендации по 

проведению 

выпускного 
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сочинения 

2 Сочинение, как текст. Выбор темы сочинения. 

Структура сочинения. Собирание и систематизация материала 

для сочинения: 

а) простой и сложный план; 

б) тезисы и конспекты; 

в) цитаты, афоризмы, ссылки, их оформление; 

г) собирание материала по литературным источникам; 

д) аннотация. 

Теоретико

-литературные 

понятия и их 

роль в 

подготовке к 

экзаменам по 

литературе. 

3 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению «Война и мир – к 150-летию великой книги ». 

Урок-

практика 

4 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению «Война и мир – к 150-летию великой книги ». 

Урок-

практика 

5 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению «Надежда и отчаяние». 

Урок-

практика 

6 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению «Надежда и отчаяние». 

Урок-

практика 

7 Подготовка к сочинениюпо тематическому 

направлению «Добро и зло». 

Урок-

практика 

8 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению «Добро и зло». 

Урок-

практика 

9 Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению «Гордость и смирение». 

Урок-

практика 

1

0 

Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению «Гордость и смирение». 

Урок-

практика 

1

1 

Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению  

«Он и она» 

Урок-

практика 

1 Подготовка к сочинению по тематическому Урок-
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2 направлению  

«Он и она» 

практика 

1

3 

Итоговое зачётное сочинение.  

1

4 

Итоговое зачётное сочинение.  

1

5 

Итоговое зачётное сочинение.  

1

6 

Итоговое зачётное сочинение.  

1

7 

Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. .....................................................................................................  

 

Урок-

практика.  

Анализ 

работ.  

Работа 

над ошибками 

2 часть 

Технология написания сочинения в формате ЕГЭ 

№ Тема  Примеча

ние 

1 Знакомство с критериями сочинения в формате 

ЕГЭ 

Урок-

практика 

2 Что такое проблема текста. Как найти проблему 

в тексте. 

Урок-

практика 

3 Практическая работа. Урок-

практика 

4 Что такое комментарий. Композиция 

комментария. 

Урок-

практика 
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5 Как оформить комментарий. Способы 

цитирования. 

Урок-

практика 

6 Практическая работа. Урок-

практика 

7 Позиция автора. Как сформулировать позицию 

автора. 

Урок-

практика 

8 Практическая работа. Урок-

практика 

9 Выражение собственного мнения. Виды аргументов, их 

«ценность». 

Урок-

практика 

1

0 

Структура аргумента. Источники аргументации. Урок-

практика 

1

1 

Типичные ошибки аргументации. Создание «банка 

аргументов». Работа с текстами. 

Урок-

практика 

1

2 

Практическая работа. Урок-

практика 

1

3 

Композиция сочинения. Композиционное единство при 

создании собственного текста. 

Урок-

практика 

1

4 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их предупреждение. Смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Основные средства связи между предложениями в тексте. 

Урок-

практика 

1

5 

Виды и формы вступления. Виды заключения. Работа с 

текстами. 

Урок-

практика 

1

6 

Речевое оформление сочинения. Точность и выразительность 

языка. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

этических, языковых и речевых норм современного языка. 

Соблюдение фактологических норм в фоновом материале. 

Урок-

практика 
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Работа с текстами. 

1

7 

Написание сочинения в формате ЕГЭ. Проверка. 

Анализ. 

Урок-

практика 

 

 

Элективный курс «Работа с текстами разного стиля» 

Введение 

Программа ориентирована на специальные уроки, развивающие творческие способности 

школьников. Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и ориентирован на учащихся 

11 класса. 

За основу курса мы взяли модифицированную общеобразовательную программу 

Власенкова А.И.  

« Русский язык 10- 11 класс». Цель программы - повторение, обобщение, систематизация, 

углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Данный курс создан в соответствии с целями, сформулированными в Стандарте 

образования по предмету «Русский язык»: 

 развитие способности адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к осознанному выбору профессии, к трудовой деятельности; 

 совершенствование общеучебных, интеллектуальных, организационных умений, 

навыков, навыков самоорганизации и саморазвития; 

 формирование, наряду с языковой и коммуникативной, лингвокультурной 

компетенции у каждого ученика. 

Программа курса “Работа с текстами разных стилей” предусматривает более глубокое 

овладение рядом специальных понятий, которые хотя и анализируются на уроках русского языка и 

литературы (по основной программе), но не рассматриваются в достаточно полном объеме и в 

определенной системе. Курс имеет как теоретическую, так и практическую направленность: в 

программе представлены понятия и категории теории художественной речи, научных методов 

филологического анализа текстов разных стилей и методики их комментирования, а также 

самореализация школьников в деятельностной сфере на практических занятиях. 

Этот подготовительно- тренировочный курс обеспечивает углубление знаний о стилях и типах 

речи, а также формирование и совершенствование навыков смыслового и композиционного анализа 

текста и навыков анализа выразительных средств текста. Этот курс направлен на то, чтобы учащиеся 

научились глубоко осмыслять содержание текста, видеть, что именно в тексте проявляется живая 

сущность слова, научились понимать, что именно общение с текстом показывает нам, как в языке все 

взаимодействует, все взаимосвязано: и лексика, и фонетика, и морфология, и синтаксис. Текст- это 

речевое произведение, это «язык в действии», поэтому в процессе комплексной работы с разными 
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текстами у учащихся будет совершенствоваться своя речь и углубляться знания о русском языке, о 

литературе, о культуре. 

Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к 

итоговой аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения навыками работы с текстом. 

Цели и задачи курса: 

 ознакомить учащихся с разными подходами к анализу тексов разных стилей; 

 сформировать навыки анализа текстов разных стилей; 

 сформировать интерес к языкознанию, литературе, используя комплексный анализ 

текстов художественных, научных, публицистических произведений; 

 научить рассматривать художественные произведения в единстве форм и содержания; 

 организовать практическую деятельность учащихся, развивающую их творческие 

способности; 

 создать психологические речевые ситуации, способствующие овладению учащимися 

различными видами речевой деятельности; 

 сформировать навыки и умения анализа и комментирования текстов разных стилей; 

 воспитать грамотного читателя, способного по достоинству оценить художественно-

эстетические ценности произведения; 

 развить творческое отношение к языку, умение владеть художественным словом. 

Контроль: тестирование, сочинения-рассуждения. 

Курс “Работа с текстами разных стилей” направлен не только на образовательное, но и 

духовное, эстетическое развитие учащихся. Поэтому предполагается использование таких форм 

занятий, когда на уроках создается творческая атмосфера совместной деятельности, учителя и 

учащихся, атмосфера духовного общения. Учитель отбирает для работы материал с учетом как его 

эстетической ценности, так и значимости для раскрытия темы и идеи художественного произведения. 

Курс направлен на образовательное развитие учащихся: 

 углубление знаний об основных литературных направлениях, родах, жанрах; 

 умение владеть различными видами речевой деятельности, 

 создание творческих текстов различных жанров; 

 развитие представления об эстетической ценности языковых средств 

выразительности. 

Программа “Анализ текстов разных стилей ” направлена на выработку у учащихся следующих 

основных умений: 

 анализ художественного произведения в контексте сюжетно - композиционного 

единства; 

 умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей 

произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение 

историко- культурного развития искусства слова; 

 умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее: 

интерпретировать в контексте художественной культуры и традиции; 

 умение выполнять исследовательские работы по художественному анализу текста, 

умение выполнять письменные творческие работы различных жанров. 
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Оценка знаний, умений, навыков. 

Основными формами организации учебной деятельности являются практические занятия, 

тренинги, зачеты. 

Возможны различные формы контроля. 

Контроль: тестирование, сочинения-рассуждения. 

 

Содержание курса 

Понятие о тексте. (1 ч). Знакомство с понятием о тексте , с его основными признаками: 

цельность и связность . Виды связи предложений в тексте. Понятие об основной мысли текста. 

Типы текстов. (1 ч). Понятия типов повествование, описание, рассуждение. Отличительные 

особенности типов текста. 

Стили текста. ( 3 ч. ). Художественный, официально-деловой, публицистический, научный, 

разговорный стили, их особенности. 

Средства выразительности в тексте.(5 ч) Лексические средства, или тропы: сравнение, 

эпитет, метафора, метонимия, ирония, гипербола, литота, оксюморон, перифраз. 

Способы выражения сравнений. Синтаксические средства, или стилистические фигуры: 

инверсия, синтаксический параллелизм, градация, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

эллипсис, умолчание, различные виды повторов, бессоюзие, многосоюзие, вопросно-ответная форма 

изложения, парцелляция.. 

Тема текста и проблема, поднятая в тексте (1 ч). Понятие о проблеме. Типы проблем. Тема 

и идея текста. Основная мысль текста. 

Опорные (ключевые) слова. (3 ч.). Понятие об опорных(ключевых) словах. Роль ключевых 

слов при формулировании проблемы., поднятой в тексте. Использование ключевых слов для 

формулирования проблемы, поднятой в тексте. 

Комментарий проблемы (5ч). Понятие комментария. Комментарий к проблеме. Типы 

информации в тексте. Способы оформления комментария к проблеме. Цитирование при 

комментарии проблемы, поднятой в тексте. 

Авторская позиция. ( 4 ч.) Понятие об авторской позиции в текстах разных типов 

(художественных, публицистических текстах). Автор и рассказчик. Способы выражения авторской 

позиции. 

Композиция текста (3 ч). Понятие о композиции текста. Композиция текстов разных стилей. 

Виды вступлений и заключений. Особенности построение рассуждения. Композиция сочинения-

рассуждения. 
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Синтаксис текста. (1 ч). Предложения в составе текста. Количество предложений в тексте. 

Абзацное членение текста. Способы связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте. Средства связи смысловых частей текста. 

Лексические средства связи. (1 ч.) Однокоренные слова и их роль в связи предложений в 

тексте. Лексические и грамматические 1средства связи в тексте. Понятие о синонимах, антонимах, 

паронимах, многозначных и однозначных словах и их роль в связи предложений в тексте. 

Эмоционально-экспрессивная лексика. 

Уроки развития речи. (6 ч) Составление текстов разных стилей и типов речи. 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Текст и его строение. 

Что такое текст? Смысловые отношения между предложениями 

текста. Средства связи между предложениями текста: лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические, интонационные, 

графические. Виды связи между предложениями в тексте: 

параллельная, цепная. 

1 

2 Типы текста. 

Смысловые (функциональные) типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Сравнительная характеристика типов 

текстов. 

Практическое занятие. Создание собственного текста. 

1 

3 Система функциональных стилей современного русского языка. 

Особенности научного стиля. 

1 

4 Публицистический стиль. Особенности официально-делового стиля. 1 

5 Художественный стиль. Особенности разговорного стиля. 1 

6 Лексические средства, или тропы: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия, ирония, гипербола, литота, оксюморон, перифраз. 

Способы выражения сравнений. 

1 

7 Эпитет или метафора? Эпитет или олицетворение? 1 

8 Синтаксические средства, или стилистические фигуры: инверсия, 

синтаксический параллелизм, градация, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, эллипсис, умолчание, различные виды 

1 



609 

 

 

повторов, бессоюзие, многосоюзие, вопросно-ответная форма 

изложения и др. 

9 Вопросно-ответная форма изложения или риторический вопрос? Что 

такое парцелляция? 

1 

10 Практическое занятие. 1 

11 Тема и идея текста. Основная мысль текста. Понятие о 

проблеме. Типы проблем. Основная мысль текста. 

1 

12 Понятие об опорных(ключевых) словах. Роль ключевых слов при 

формулировании проблемы., поднятой в тексте. 

1 

13 Использование ключевых слов для формулирования проблемы, 

поднятой в тексте. 

1 

14 Практическое занятие 1 

15 Понятие комментария. Комментарий к проблеме. 1 

16 Типы информации в тексте. Способы оформления комментария к 

проблеме. 

1 

17 Цитирование при комментировании проблемы, поднятой в тексте 1 

18-19 Практическая работа 2 

20  Понятие об авторской позиции в текстах разных типов 

(художественных, публицистических текстах). Автор и рассказчик. 

1 

21-22 Способы выражения авторской позиции. 

Способы формулирования авторской позиции по поднятой в тексте 

проблеме. 

2 

23-24 Практическая работа. 2 

25 Понятие о композиции текста. Аргументация собственного мнения в 

сочинении-рассуждении. 

Виды аргументов. Структура аргументов. 

1 

26 Особенности построение рассуждения. Композиция сочинения. 

Виды и формы вступления Виды заключений 

1 

27 Практическая работа 1 

28 Предложения в составе текста. Количество предложений в тексте. 

Абзацное членение текста. 

1 

29 Однокоренные слова и их роль в связи предложений в тексте. 

Понятие о синонимах, антонимах, паронимах, однозначных и 

1 
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многозначных словах и их роль в связи предложений в тексте. 

30-34 Однокоренные слова и их роль в связи предложений в тексте. 

Понятие о синонимах, антонимах, паронимах, однозначных и 

многозначных словах и их роль в связи предложений в тексте. 

5 

 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 

Введение 

Рабочая программа элективного курса  разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       

одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

-- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ СМР 

«Сямженская СШ» 

 - Положение МАОУ СМР «Сямженская СШ»  о рабочей программе учебного предмета, 

курса, дисциплины; 

 

 

Учебные пособия: 

1) Математика. Профильный уровень. Единый государственный экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации./А.В.Семенов, А.С. Трепалин,И.В.Ященко, И.Р.Высоцкий;под.ред. 

И.В.Ященко.-Москва:Издательство “Интеллект-Центр” 

2)Математика. ЕГЭ.Алгебра: задания с развернутым ответом: учебно-методическое 

пособие/под. ред. Ф.Ф. Лысенко-Ростов н/д:Легион,2016 

3)ЕГЭ. Математика. Базовый и профильный уровни: типовые экзаменационные 

варианты:20 вариантов/под ред. И.В.Ященко-М.:  «Национальное образование», 2019 

 

file:///I:/Рабочая%20программа%20ФГОС%20СОО/Практическое%20занятие.%20Рабочая%20программа.docx%23Par40
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Планируемые результаты: 

        

Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

2. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3. ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как к условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношений к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

5. умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

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

других видах деятельности; 

8. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе; 

1. в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

2. умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

4. формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

6. формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 
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11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник 

получит возможность 

научиться 

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 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 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; 

 применять при решении 

задач Китайскую теорему 

об остатках; 

 применять при решении 
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рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

задач Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной 

как геометрические 

преобразования 
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реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

Уравнени

я и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 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 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 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; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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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 множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 
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различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Текстов

ые задачи 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

 Достижение результатов 

раздела II 
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одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи 

и задачи из других 

предметов 

Геометр

ия 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 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 их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу расстояния 

от точки до плоскости; 

 владеть разными 

способами задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при решении 

задач; 

 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; 
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 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; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием площади 

поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их 

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Методы 

математики 

 применять основные методы 

решения математических 

задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования 

математических объектов 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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Содержание 

Числа и выражения. 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. 

Текстовые задачи. Простейшие текстовые задачи. Прямо и обратно пропорциональные 

величины. Проценты, округление с избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального 

варианта. Выбор варианта из двух возможных Владеть базовым понятийным аппаратом. 

Коррекция базовых математических знаний за курс 5 – 9 классов.  

 Геометрия. Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. 

Окружность и круг. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность около правильного 

многоугольника. Координатная плоскость. Вычисление длин и площадей. Приводить примеры 

реальных объектов, характеристики которых описываются .Исходя из условий задачи составлять 

числовые выражения, уравнения и находить значение искомых величин. Решение задач 

практического содержания. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Площади поверхностей 

многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения 

Площадь сферы. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Показательные, иррациональные  и логарифмические  выражения, уравнения и 

неравенства. Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Знать определения, формулировать свойства степеней, корней, логарифмов. Решать 

показательные уравнения: 1) методом уравнивания показателей (он основан на теореме о том, что 

уравнение аf (х)=аg (х) равносильно уравнению f(х) =g(х), где а>0; а ≠1); 2) методом введения 

новой переменной; 
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 Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени. Переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающие арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Область определения и множество 

значений. График функции. Построение графиков функций, Решать логарифмические уравнения: 

1)однородных относительно показательной и логарифмической функции 2)используя свойства 

монотонности 3)методом оценок 4)логарифмированием обеих частей уравнения 5)системы 

показательно-степенных уравнений  
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Календарно-тематическое планирование. 

1  Повторение 1 

1.1 Действия с действительными  числами 1 

 1.2 Практикум. Действия с рациональными и 

иррациональными числами 

2 Преобразование выражений, содержащих 

корни, степени, логарифмы, тригонометрические 

функции 

3 

2.1 Преобразование выражений, содержащих корни 1 

 2.2 Преобразование выражений, содержащих  

степени 

2.3 Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 

1 

 

2.4 Преобразование выражений, содержащих 

тригонометрические функции 

2.5 Практикум по теме « Преобразование 

выражений» 

1 

 

2.6 Зачет по теме «  Преобразование выражений, 

содержащих корни, степени, логарифмы, 

тригонометрические функции» 

3. Методы решения уравнений 4 

3.1 Общие методы решения уравнение: введение 

новой переменной, разложение на множители 

1 

3.2 Решение иррациональных уравнений 1 

 3.3 Решение показательных уравнений 

3.4 Решение логарифмических уравнений 

3.5 Решение тригонометрических уравнений 1 

 3.6 Отбор корней в тригонометрическом уравнении. 
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3.7 Практикум по теме « Уравнения» 1 

 3.8. Зачет по теме « Уравнения» 

4. Методы решения неравенств 4 

4.1 Общие методы решения неравенств 1 

 4.2 Решение показательных неравенств 

4.3 Практикум « Решение показательных неравенств» 

4.4 Решение логарифмических  неравенств 1 

 4.5 Практикум « Решение логарифмических  

неравенств» 

4.6 Решение заданий на соответствие неравенства и 

его решения 

1 

 

4.7 Практикум по теме « Неравенства» 

4.8 Зачет по теме « Неравенства» 1 

5. Задачи практического содержания по 

геометрии 

3 

5.1 Задачи практического содержания по темам 

«Треугольники, четырехугольники, окружность» 

1 

 

5.2 Практикум « Задачи практического содержания 

по планиметрии» 

5.3 Задачи практического содержания по темам 

«Призма, пирамида, конус, цилиндр, шар» 

1 

 

5.4 Практикум « Задачи практического содержания 

по стереометрии» 

5.5 Зачет по теме «Задачи практического содержания 

по геометрии» 

1 

6. Текстовые задачи 2 

6.1 Логические задачи. Основные типы. 1 
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Элективный курс «Введение в социологию» 

Введение 

Рабочая программа элективного курса в 11 классе «Введение в социологию» 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями);  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,       

одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

-- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

СМР «Сямженская СШ» 

 -Положение о Рабочей программе педагога МАОУ СМР «Сямженская СШ» 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного  курса  

6.2 Практикум « Логические задачи»  

6.3 Задачи на делимость 1 

 
6.4 Решение задач различных типов 

 ВСЕГО 17 часа 

file:///I:/Рабочая%20программа%20ФГОС%20СОО/Практическое%20занятие.%20Рабочая%20программа.docx%23Par40
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Выпускник на базовом уровне научится: 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  
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– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

2.Содержание курса  «Введение в социологию» 

Тема№1. Введение. Социология как наука. 

Социология как наука. Функции, структура и уровни социологического знания. 

Объект и предмет социологии 

Раздел№1 История становления и развития социологии 5 часов 

Тема№2. История развития социологической мысли. 1 час 

Предыстория социологии. Социальные представления в древней Индии. Социальные 

идеи в философии конфуцианства. Социальные теории в древней Греции. Социальная мысль 

от Средневековья к Новому времени. 

Тема№3 История развития социологии. 1 час 

Классический этап в становлении и развитии социологии. Французская социология: 

О.Конт, Э.Дюркгейм, немецкая социология: К.Маркс, М.Вебер, Г.Зиммель, британская 

социология: Г.Спенсер, Д.С.Милль, итальянская социология: В.Парето. 

Тема№4 Русская социология. 1 час 
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Анархизм М.Бакунина и П.Кропоткина. Социологические взгляды народников: 

П.Лавров, Н.Михайловский. Психологическая социология Е.Роберти, Н.Кареева. Легальный 

марксизм. Плюралистическая социология М.Ковалевского. Система социологии П.Сорокина. 

Тема№5 Современная западная социология. 2 часа 

Структурный функционализм и неофункционализм: Т.Парсонс, Р.Мертон. 

Теория конфликта: Р.Дарендорф. Неомарксистские теории: Э.Фромм,И.Валлерштайн, 

Ж-П Сартр. Теория систем: Т.Парсонс., Р.Мертон., Н.Луман. Символический 

интеракционизм: Д.Мид. Этнометодология: Г.Гарфинкель. Теория обмена: Д.Хоманс, 

Р.Эмерсон .Новейшие теории современности: Э.Гидденс, Ю.Хабермас. 

Раздел №2 Прикладная социология. Социологическое исследование 4 часа 

Тема№6 Методология. Методика и техника социологического исследования 4 часа 

Виды социологического исследования. Программа социологического исследования. 

Подготовка прикладного социологического исследования. Выборочный метод в социологии. 

Методы сбора социологической информации: опрос. наблюдение. эксперимент. Контент- 

анализ, социометрия. Метод фокус- групп. Обработка и анализ данных. 

Раздел №3 Общество как объект управления 12 часов 

Тема№7 Общество как социальная и социокультурная система. 2 часа 

Система. Общество как система. Структурно-функциональный подход. Т.Парсонс. 

Элементы общества. Функции социальной системы. Понятие культуры. Значения. Ценности 

.нормы. П.Сорокин и социокультурный подход.. Основные типы обществ. 

Тема№8 Социальная структура и стратификация. 3 часа 

Понятие социальной структуры. Основные элементы социальной структуры. Понятия 

социальной дифференциации, социальной стратификации, 

социального неравенства. Основные критерии социальной стратификации. Теория 

Э.Дюркгейма. Классовая теория К.Маркса.. П.Сорокин о социальной стратификации. 

Причины социального неравенства. Типы социальной стратификации: политическая, 

экономическая, профессиональная. Критерии социальной стратификации.: уровень доходов, 

власть, престиж. М.Вебер о социальной стратификации. Понятие статусные группы. 

Социальная мобильность. Типы социальной мобильности: горизонтальная, вертикальная, 

восходящая. Нисходящая. Каналы социальной мобильности. Закрытые и открытые общества 

и мобильность. Основные тенденции формирования социальной структуры российского 

общества..Проблема среднего класса. Маргинализация. Понятие и формы миграции. 

Тема№9 Социальные общности и группы. 3 часа 

Понятие социальная общность, социальный круг и социальная группа. Основные 

типы социальной связи. Социальный контакт и социальное взаимодействие. Этнические 

общности. Понятие класса. Слой и каста .Малые и большие социальные группы. Понятие 

референтная группа. Группы членства и референтные группы. Первичные и вторичные 

группы. Проблема лидерства. Проблема согласия. Проблема группового давления. 

Тема№10 Социальные организации. 2 часа 

Социальная организация как целевая группа .Основные признаки социальной 

организации. Формальные и неформальные организации. Власть и контроль в организации. 
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Основные типы организаций: открытые и закрытые, технические и социальные. 

Бюрократическая организация М.Вебера. 

Тема№10 Социальные институты. Семья как социальный институт. 3 часа 

Понятие социальный институт. Социальный институт как элемент социальной 

системы. Общественная потребность и социальный институт. Основные признаки 

социального института. Социальный институт как совокупность функций, социальных 

учреждений, социальных ролей и статусов, социальных норм и правил. Типы социальных 

институтов. Семья как социальный институт. Жизненный цикл семьи. Основные типы семьи 

и брака. Основные проблемы современной семьи. 

 

Раздел№4 Личность в системе социальных связей 8 часов 

Тема№11 Социология личности. 2 часа 

Проблема личности в социологии. Социологическое понятие личности, её структура. 

Социологические теории личности. Теория социальных ролей. Д.Мид. Э.Берн. Теория 

личности З.Фрейда. Социализация личности. Факторы социализации: семья. школа. вуз, 

профессиональный коллектив. религия. Теории социализации. Проблемы социализации 

личности в современном российском обществе. 

Тема№12 Социальные процессы в обществе. 2 часа 

Понятие социального процесса. Классификация основных социальных процессов по 

Р.Парку и Э.Берджесу. Социальное поведение..Сущность и субъекты массового социального 

поведения. Поведение толпы. Социальные движения- разновидность социальных процессов. 

Социальный конфликт. Основные закономерности возникновения. протекания и разрешения 

конфликтов. 

Тема№13 Девиантное поведение и социальный контроль. 2 часа 

Понятие девиации. Социальная норма, социальная паталогия, аномия. Причины 

девиации. Социально- биологические теории Ч.Ломброзо,У.Шелдона. Культурологические 

теории девиантного поведения А.Тарда и др. Теория аномии Э.Дюркгейма и Р,Мертона. 

Виды и формы девиантного поведения. Функции девиантов в обществе. Социальный 

контроль: понятие, функции, содержание и типы. Стили, формы и уровни эффективности 

социального контроля. 

Тема№14 Социальные изменения и глобализация. 2 часа 

Социальные процессы. Социальные изменения. Виды социальных изменений. 

Социальное изменение и развитие. Понятие социального прогресса. Основные теории 

социальных изменений. Основные факторы прогресса.. Основные направления социальных 

изменений. Социальные изменения и стабильность. Социальный прогресс и глобализация. 

Глобальные изменения в экономике и политике и их социокультурное значение. Мировая 

система и процессы глобализации. Шансы и перспективы России 

. 

 

 

3.Тематическое планирование 
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Номе

р 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количест

во 

часов 

1 Введение. Социология как наука 1 

Раздел №1 История становления и развития социологии 5 часов 

2 История развития социологической мысли 1 

3 История развития социологии 1 

4 Русская социология 1 

5-6 Современная Западная социология 2 

Раздел№2 Прикладная социология. Социологическое исследование. 4 часа 

7-10 Методология, методика и техника социологического 

исследования 

4 

Раздел№3 Общество как объект управления 12 часов 

 

11-12 Общество как социальная и социокультурная ситема 2 

13-15 Социальная структура и стратификация 3 

16-18 Социальные общности и группы 3 

19-20 Социальные организации 2 

21-23 Социальные институты. Семья как социальный 

институт 

3 

Раздел№ 4 Личность в системе социальных связей 8 часов 

24-25 Социология личности 2 
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26-27 Социальные процессы в обществе 2 

28-29 Девиантное поведение и социальный контроль. 2 

30-31 Социальные изменения и глобализация 2 

.Раздел№5 Представление результатов исследования 3часа 

32-33 Подготовка и процедура защиты социологического 

исследования 

2 

34 Зачёт по курсу 1 

 Итого по курсу: 
34 ч. 

 

Элективный курс «Решение задач по молекулярной биологии и 

генетике» 

Введение 

 

     Современная  система школьного биологического образования ставит задачу 

приобретение интегративных учащимися умений и навыков, которые позволят лучше 

понимать и усваивать изучаемый материал, формирует более высокие способности 

применять полученные знания на практике.  

      Элективный курс по общей биологии позволит повысить мотивацию к изучению 

базового учебного предмета «Общая биология», улучшить качество знаний, выявить 

проблемные зоны в усвоении учебного материала школьниками, дают возможность 

заинтересовать широкий круг учеников и популяризировать биологические знания.  

       Содержательный материал занятий расширяет, конкретизирует блоки «Основы  

цитологии», «основы биохимии», которые изучаются в базовом курсе биологии 9 – 10 

классов.  

      В последнее время в материалах КИМов ЕГЭ и Единого тестирования по биологии 

данные темы являются одними из основополагающих и встречаются в тестах разного уровня 

сложности, но более часто в части С в виде задач. Поэтому, главным в содержании занятий 

является его практическая направленность, связь теоретических и практических знаний, 

умений и навыков.  Она включает в себя  элементы: 

 * наблюдение 

 *измерение 

 *экспериментирование 

 * математический анализ полученных данных 

 * работа с информационными источниками, в том числе и Интернет 
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В ходе занятий ученики совершенствуют и отрабатывают: 

 * коммуникативные умения – сотрудничество при работе в группах, культура 

ведения дискуссии; 

 * презентация результатов; 

 * самонаблюдение; 

 * умение использовать полученные знания в повседневной жизни. Другая 

особенность курса – его интегрированность и междисциплинарность. 

      Особое место в элективном курсе занимает материал, который посвящен 

биохимии и генетике человека. В современном обществе количество наследственных 

заболеваний увеличилось и составляет более 4000 наименований. Профилактика, причины и 

последствия возникновения заболеваний человека это одни из вопросов, которые 

рассматриваются на занятиях. 

      Данный элективный курс  соответствует положению концепции профильного 

обучения, то есть позволяет ребенку оценить свои потребности и возможности, сделать 

обоснованный выбор биологического профиля, позволяет школьнику составить свою 

индивидуальную траекторию подготовки к будущей профессии. Логичность и 

последовательность материала осуществляется  в связи последующих тем с предыдущими.  

      Программа позволяет установить степень достижения промежуточных и итоговых 

результатов и выявить сбой в прохождении программы в любой момент процесса обучения, 

создание индивидуальных коррекционных планов для каждого ученика.  

 

Цели курса:  

1. Формирование современных знаний в области биохимии и молекулярной биологии,  

2. Развитие способности использовать знания, полученные на занятиях  

по биологии при изучении других школьных дисциплин естественно – 

научного цикла.  

 

Задачи: Создание условий для формирования и развития у обучающихся:  

 Интеллектуальных и практических умений в области биохимии и цитологии живых 

организмов и человека в том числе. 

 Умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

применять знания в практической жизни. 

 Способствовать развитию творческих способностей учащихся, умения работать в 

группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умения рефлексии и 

самооценки. 

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и окружающему миру. 

 

Содержание  элективного курса составляют знания по молекулярной биологии и 

биохимии и генетике. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

Методы:  

 лекционный метод передачи знаний; 

 практический метод: решение генетических задач, лабораторные и  

практические работы; 
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 методы социально-психологического тренинга: дискуссионный метод     

обсуждения различных генетических проблем, метод анализа конкретных 

ситуаций, учебно-игровая деятельность. 

Продолжительность: занятия 40 мин.  

Проведение занятий: один раз в неделю. 

 

Основная форма проведения занятий – урок, который можно проводить на базе 

кабинета биологии в школе. 

  

 Схема занятий:  

1. Информационная часть.  Актуализация знаний учащихся. 

2. Практическая часть. Упражнения, задания, ролевые игры, решение тестовых 

заданий разного уровня сложности. 

3. Рефлексивная часть. Планы на будущее.  

Образовательные результаты изучения  могут быть выявлены в рамках следующих 

форм:  

 текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, тестирование), 

посещаемость, активность работы на занятиях; 

 итоговый контроль в форме ЕГЭ. 

 

Учебно-методическое обеспечение элективного курса: 

 Программа элективного курса «Молекулярная биология». 

 Методическое пособие: Беляев Д.К. Практикум по молекулярной биологии и 

биохимии в школе». М.: Дрофа 2007.  

 Методические разработки практикумов по решению задач 

 Комплекты тестов. 

 Наглядно-демонстрационный материал. 

 

Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса: 

 

1. Комплект таблиц «Общая биология». 

2. Лабораторное оборудование (микроскопы, предметные и покровные стекла). 

3. Набор фиксированных микропрепаратов по общей биологии, анатомии и физиологии 

человека. 

 

  В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

1. Находить нуклеотидный состав ДНК, РНК на основе принципа комплементарности.  

2.  Объяснять механизм наследования генетических признаков у живых организмов, в 

том числе и у человека. 

3. Решать задачи на нахождение количества наборов и хромосом у живых организмов, 

нуклеотидный состав участка гена, мРНК, транслирующегося при этом белка, используя 

таблицу «Генетического кода».  
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4. Владеть биологической терминологией, применять термины и понятия в 

зависимости от темы. 

5. Объяснять причины возникновения атипичных признаков у организмов, действием 

фенотипической экспрессии мутантных генов, в  том числе и в популяции человека, при этом 

связывая мейоз, митоз и мутагенные факторы.  

6. Оценивать генетические последствия загрязнения окружающей среды, смешения 

генофондов ранее изолированных популяций 

      

 Перечисленные умения формируются на основе следующих знаний: 

 Строение и функции ДНК и РНК в клетке. 

 Аминокислотный состав белковой молекулы и принципы ее построения. 

 Строение и функционирование клетки, как функциональной единицы живых систем. 

 Особенности митоза и мейоза клеток. 

 Закономерностях эмбрионального развития организмов на стадиях бластулы, гаструлы и 

нейрулы. 

 Определение и свойства генетического кода. 

 Геном организмов и генетические карты. 

 Методы изучения наследственности человека. 

 Способы решения задач по молекулярной биологии и  биохимии. 

   

 

Планируемые результаты: 

      Развитие умений и навыков: 

1. Решать задачи по молекулярной биологии и биохимии, генетике. различного уровня 

сложности. 

2. Работать с микропрепаратами тканей человека и животных. 

3.  Работать с информационными источниками, отбирать и применять полученную 

информацию. 

4. Аргументировано доказывать вред алкоголя, никотина и наркотиков на наследование 

признаков у человека, пропагандировать нормы ЗОЖ. 

 

 

 

Содержание. 

1. Белки как биополимеры  - 6 ч. 

 Строение и свойства белковой молекулы как биополимера. Аминокислотный состав 

белковой молекулы.  Составление биохимических уравнений синтеза белковой молекулы, 

пептидная связь. Свойства и функции белка. Ферментативная функция белков в клетке. 

Современные представления о ферментах. 

2. Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК – 8 ч. 

Нуклеиновые кислоты как биополимеры. Решение задач на репликацию ДНК по 

принципу   комплементарности, правило  Э. Чаргоффа, нахождение состава и формульных 

размеров нуклеиновых кислот. 
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3. Генетический код и его свойства – 6 ч. 

Генетический код и его свойства. Связь транскрипции ДНК и трансляции белка. 

Влияние факторов внешней среды и вредных привычек человека на проявление мутаций в 

ДНК и синтезируемом белке. Связующая роль ферментов в транскрипции и трансляции. 

Решение задач на транскрипцию ДНК и трансляцию белка. 

4. Строение клетки – 4 ч.  

Клеточная теория и ее значение. Двумембранные и одномембранные органоиды 

клетки. Отличительные особенности животной, растительной, грибной клетки. Прокариоты 

и эукариоты.  

5. Деление клетки – митоз и мейоз. Основы генетики – 6ч. 

Мейоз и митоз как способы деления клеток. Сравнительная характеристика митоза и 

мейоза. Влияние факторов внешней среды и вредных привычек человека на ход и результаты 

митоза и мейоза. Биологическое значение митоза и мейоза. Решение задач на нахождение 

числа и плоидного набора хромосом у организма.  

 Законы  Г. Менделя: Закономерности, установленные Менделем при моно - и 

дигибридном скрещивании, решение задач на моно – и дигибридное скрещивание 

повышенной сложности.  Неполное доминирование. Наследование групп крови. Генетика 

пола; наследование, сцепленное с полом.  Взаимодействие генов. Взаимодействие аллельных 

и неаллельных генов, виды взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерию.   

6. Итоговый зачет – 4 ч. 

 

Тематическое планирование. 

 

 Тема Коли

чество 

часов 

Форма контроля 

1. 1. Белки как биополимеры. Строение 

и свойства белковой молекулы как 

биополимера. Аминокислотный состав 

белковой молекулы. 

 2.  Составление биохимических 

уравнений синтеза белковой молекулы, 

пептидная связь.  

3.  Свойства и функции белка. 

4.  Свойства и функции белка. 

5. Ферментативная функция белков в 

клетке. 

6. Современные представления о 

ферментах. 

 

 

6 Зачет 

2. 1. Нуклеиновые кислоты как 

биополимеры.  

2. Нуклеиновые кислоты как 

8 Практическая 

работа 

Терминологический 
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биополимеры.  

3. Нуклеиновые кислоты как 

биополимеры.  

4.  Правило  Э. Чаргоффа. 

5.  Принцип  комплементарности. 

Решение задач. 

6. Решение задач на репликацию 

ДНК по принипу комлементарности. 

7. Решение задач на репликацию 

ДНК по принипу комлементарности. 

8. Нахождение состава и 

формульных размеров нуклеиновых кислот. 

 

 

зачет 

3. 1. Генетический код и его свойства. 

2.  Связь транскрипции ДНК и 

трансляции белка. 

3.  Влияние факторов внешней среды 

и вредных привычек человека на 

проявление мутаций в ДНК и 

синтезируемом белке.  

4. Связующая роль ферментов в 

транскрипции и трансляции.  

5. Решение задач на транскрипцию 

ДНК и трансляцию белка. 

6. Решение задач на транскрипцию 

ДНК и трансляцию белка. 

 

 

6 Практическая 

работа. Зачет, 

тестирование. 

4. 1. Клеточная теория и ее значение.  

2. Двумембранные и 

одномембранные органоиды клетки.  

3.Отличительные особенности 

животной, растительной, грибной клетки.  

4.  Прокариоты и эукариоты.  

 

 

4 Тест  
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5. 1. Мейоз и митоз как способы 

деления клеток. 

2.  Сравнительная характеристика 

митоза и мейоза. 

3.  Влияние факторов внешней среды 

и вредных привычек человека на ход и 

результаты митоза и мейоза.  

4. Биологическое значение митоза и 

мейоза. 

5. Решение задач на нахождение 

числа и плоидного набора хромосом у 

организма.  

 6. Законы  Г. Менделя: 

Закономерности, установленные Менделем 

при моно - и дигибридном скрещивании, 

решение задач на моно – и дигибридное 

скрещивание повышенной сложности.  

Неполное доминирование. Наследование 

групп крови. Генетика пола; наследование, 

сцепленное с полом.  Взаимодействие 

генов. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов, виды взаимодействия: 

комплементарность, эпистаз, полимерию.   

 

 

6 Тест 

6. Обобщение и систематизация материала по 

курсу  

4  Итоговое 

тестирование в формате 

ЕГЭ 

                                        Всего 34   
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II.3. Рабочая программа воспитания 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

 

В  архивном фонде Вологодской губернской земской управы в статистических отчетах о 

состоянии земских начальных школ Кадниковского уезда значится: 

«Белтяевская первая школа Бельтяево-Воскресенского прихода  открыта в 1872 году…».  

В августе 1937 года приказом по Сямженскому РОНО на основании решения президиума 

Сямженского райисполкома в селе Сямжа Бельтяевского сельского совета открыта Сямженская средняя 

школа. 

23 января 1973 года вступило в строй современное здание. 

С 1937 года школу закончили и получили среднее общее образование 3687 человек, которые 

работают во всех отраслях экономики в разных уголках нашей страны и за рубежом. Школа гордится 

своими выпускниками, среди них есть ученые, мастера спорта, офицеры Российской армии, инженеры, 

врачи, учителя и преподаватели профессиональных учебных заведений, предприниматели, 

руководители предприятий и организаций и многие многие другие. Многие из них имеют Почетные 

звания и высокие государственные награды. И мы очень рады и гордимся тем, что Сямженская средняя 

школа стала для них успешной стартовой площадкой и знания, приобретенные здесь, позволили найти 

достойное место в жизни. 

В 2013-14 учебном году на основании приказа Департамента образования области   школа вошла 

в число пилотных общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС, что потребовало новых 

подходов в образовании. 

Обучение в 10-11 классах стало профильным. Ученики выбирают предметы, которые они будут 

изучать на профильном и базовом уровне. На углубленном уровне изучаются такие предметы как 

математика, русский язык, физика, информатика, химия, биология, обществознание. 

За последние 5 лет   17  выпускников получили золотые и серебряные медали «За особые успехи 

в учении», а за все время существования Сямженской средней школы с 1937 года – 67 человек 

награждены золотыми и серебряными медалями.  

По результатам участия в   региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 

последние 5 лет стали победителями 1 человек (по биологии), призерами 5 человек (по математике, 

химии, русскому языку, биологии).  

Большинство выпускников демонстрируют высокий уровень  образования и поступают   в 

высшие учебные заведения не только Вологодской области, но и Москвы, С- Петербурга. 

В 2015 году школа вошла в число 30-ти лучших школ Вологодской области. 

В 2017 году наша школа вошла в число  "300 лучших сельских общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников". 
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Обучение ведется в 2 зданиях. Начальные классы с 1 по 4 класс обучаются в новом здании по 

адресу ул. Славянская д. 1, открытом в 2008 году.  При школе есть интернат. В этом году в нем живут 

18 человек изДвиницы, Мирного, Режи, Коробицина, Любовицы, Устьреки. 

Трудовой коллектив - 87 человек. Из них 60 педагогов.   

Это слаженный, творческий коллектив. Способный трудиться с полной отдачей и добиваться 

высокого качества образования. Наши учителя активно участвуют в районных и областных 

профессиональных конкурсах,  активно осваивают новые технологии обучения 

В школе огромная роль отводится социализации ребёнка. 

Уже в школе он должен готовиться к взрослой жизни, к необходимости занять своё место в 

обществе. Очевидно, что немалую роль в этом играет школьное самоуправление. Оно представляет 

собой мини - модель взрослой, реальной ситуации в сфере управления и деловых взаимоотношений. 

Кроме того, ученическое самоуправление - это требование современного российского законодательства. 

Самоуправление способствует развитию самостоятельности детей, развитию лидерских качеств. И 

как в реальной жизни взрослый человек пытается занять своё место в обществе, выбрать себе 

профессию по душе, завоевать авторитет в кругу коллег, так и в школьном самоуправлении всё 

проходит по принципу естественного выбора. Главное, чтобы каждый ребёнок нашёл себе занятие и 

стал выполнять ту роль, которая ему нравится и с которой он в силах справиться. 

В МАОУ СМР «Сямженская СШ» ученическое самоуправление было создано в 1998 году. С этого 

времени модель и структура ШУС неоднократно менялись и развивались, но сегодняшняя модель - 

Совет обучающихся, оптимально подходит  школе. 

В 2020-2021 годом учебный процесс организован в соответствии со следующими 

образовательными программами: 

- Общеобразовательная программа начального общего образования (2019-2023) 

- Общеобразовательная программа основного общего образования  (2018 – 2023) 

- Общеобразовательная программа среднего общего образования (2020 – 2022) 

Реализуются принципы инклюзивного обучения и действуют адаптированные программы для 

обучающихся с ОВЗ, ЗПР, ТНР, НОДА по ступеням обучения. 

Общее количество учащихся на  1 сентября 2021  г. – 621  учеников, сформировано 34 класса. 

Средняя наполняемость класса – 20 человек. 

 

Социальный паспорт  школы: 

Обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях-149;                            

Детей, находящихся под опекой-18; 

Дете с ОВЗ, детей –инвалидов-61; 
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На учете в КДН-9; 

На внутришкольном контроле-12.                

Для учащихся  организован пятидневный режим работы, Обучение ведется на русском языке. 

Организовано бесплатное «горячее питание» для учащихся начальных классов (257 человек). 

В школе организована работа факультативов, элективных курсов, реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы и программы внеурочной деятельности различных направлений, на всех 

ступенях обучения. Охват программама доп.образования-100%. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
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ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для реализации данного модуля в школе используются следующие традиционные 

общешкольные дела: 

 

На внешкольном уровне: 

1.1. Фестиваль отядов ЮИД «Светофор собирает друзей» 

1.2. Районный конкурс чтецов. 

1.3. Осенний легкоатлетический кросс 

1.4. Участие в Бельтяевской ярмарке. 

1.5. Участие в Сямженском марафоне. 

1.6. Районный этап  конкурса «Лидер 21 века» 

1.7. Вахта Памяти. 

1.8. На школьном уровне: 

1. Торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Торжественная линейка 1 сентября», 

«Последний звонок». Торжественные церемонии позволяющие ощутить радость от принадлежности к 

школьному сообществу, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. Способствуют поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

2. Общешкольные праздники:  «День учителя», «День пожилого человека», «Новогодняя фиеста», «23 

февраля», «8 марта» «День Победы». Дают возможность творческой самореализации школьников, 

помогают в развитии социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта быть 

приветливыми, вежливыми по отношению к пожилым людям, быть любящими и отзывчивыми детьми, 

знать и любить свою Родину, уметь сопереживать, проявлять сострадание к другим. 

3. Школьные конкурсы:  чтецов, творческих работ,  оформление помещений в преддверии праздников (в 

т.ч. нового года), проектных работ. Выставки творческих работ.  Дают возможность самоутвердиться в 

статусе школьника и гражданина,  получить опыт публичного выступления, уверенности в себе, стать 

более открытым, общительным. Развивают у ребенка потребности в творческом росте, сценические 

умения, воспитывают свободу самовыражения и раскрепощают личность ребенка, развивают 

способности к самооценке. Удовлетворяют творческие интересы обучающихся. 

4. Школьные акции: «Подарок солдату», «Коробка храбрости», «День книгодарения», «Собери крышки!» 

и др. Дают возможность каждому ученику поучаствовать в школьной жизни. Способствуют вовлечению 

детей в коллективные мероприятия, формируют навыки работы к команде. Позволяют получить навыки 

ответственного поведения в природе, трудолюбия, заботы о растениях. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 
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• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
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достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких 

формах, как филологические, математические кружки, школьные спортивные клубы и секции, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения, музейный центр 
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и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности: 

 

На ступени начальной школы: 

1.  Спортивно – оздоровительное направление.  

Данное направление представлено:  

Кружком  «Час здоровья", в 1а, 1б, 1в  классах  

«Ритмика» в1доп-2г, 3г и 2-3(кор) классе  

«Спортивный калейдоскоп»,  в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в ,  которые направлены на разностороннее развитие 

двигательных способностей учащихся, на повышение двигательной подготовленности учащихся, 

обучение их самостоятельной тренировке слабо развитых двигательных способностей. Основной целью 

программ является формирование физической культуры личности школьника, приобретение учащимися 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни,   техники безопасности при занятиях спортом,  

способах организации досуга. Спортивно- оздоровительное направление реализуется также за счет 

участия детей в школьной спартакиаде, Днях здоровья, проведения походов, спортивных мероприятий. 

Этой деятельностью руководят педагоги совместно с родителями. 

2. Духовно-нравственное направление.  

 «Истоки» во 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в 

 Целью которого является, воспитание патриотических чувств, формирование патриотического 

сознания обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям Сямженского района и Вологодской области, воспитание любви к природе родной земли. 

Программа кружка направлена на формирование способов деятельности информационного 

самообеспечения во внеурочной деятельности, формирование и развитие у обучающихся интереса и 

любви к родному краю;  

расширение знаний, полученные на уроках чтения, музыки, ИЗО, окружающего мира, формирование у 

обучающихся целостное восприятие истории, культуры города как части истории мира, осознание 

значимости наследия родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов 

России. 

 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

кружок "Учись учиться"в 1а, 1б, 1в, 1доп-2г, 2а, 2б, 2в, 3а,3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в классах 

Цели и задачи программы: 

Предлагаемая программа разбита на несколько направлений: 

 Задания на развитие внимания; 

 Задания на развитие памяти; 

 Задания на развитие воображения; 

 Задания на развитие логического мышления. 

Задания направлены на создание положительной мотивации,   на формирование познавательного 

интереса   к знаниям. Система представленных на занятиях по РПС задач  и упражнений позволяет 

решать все три аспекта учебной цели:  

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

- Формирование  и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.  

- Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

- Развитие речи. 
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- Развитие мышления (умение анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать). 

- Развитие сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

- Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

- Воспитание системы нравственных межличностных отношений (сотрудничество). 

4. Общекультурное направление. 

 «В мире книг» 1а, 1б, 1в, 1доп-2г, 2а, 2б, 2в,  3а, 3б, 3в, 4а, 4б,4в классы 

— создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

Преемственность с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к классу 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта 

младшего школьника. 

 

« В мире сказок» во 2-3 (кор) Цель: помочь обучающимся освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира через разнообразные сказки 

5. Социальное направление 

«Развитие психомоторных и сенсорных процессов» 2-3(кор) 

Цель: формирование навыков общения и культуры поведения  обучающихся в начальных 

классах, развитие и совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение 

совершенствование классного коллектива как значимой социально – психологической группы. 

«Весёлый карандаш» в 1а, 1б, 1в,  

Цель: Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение .Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные 

зарисовки к памятникам архитектуры, на природу, виртуальные экскурсии в музеи и выставки России  

На ступени основного образования: 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: 

«Спортивный калейдоскоп» ( 5 кл.), «Спортивные игры» (5,7 кл.). 

Программы способствуют снятию у обучающихся статистического напряжения, увеличению их 

двигательной активности, укреплению здоровья средствами физической культуры, активному отдыху.  

 Цель программ: содействие укреплению здоровья и создание условий для 

гармоничного физического развития обучающихся , подготовка к сдаче норм ГТО.  
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              Социальное направление представлено программами «Основы проектирования» в 5, 6 

классах, «Школьное лесничество «Дриада»  в 5-6 кл., «Школа-территория самоуправления» в 5-8 

классах, «Дорогою добра» в  5-9 классах, «Твой образовательный маршрут» в 7 классах, «МедиаШкола» 

в 5-8 классах, «Мир вокруг меня» в 5-9 классах, «Логические основы ПК» в 9 классах, «Зарница» (8 кл.), 

«Школа вожатого» в  8 классах, «Литературная гостиная» (9 кл.) 

         Цель этих программ: познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со 

способами поиска информации;  мотивирование  на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; прививать интерес к краеведческой и исследовательской деятельности, формировать 

интерес к изучению природы родного края, воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное,  углублять уже имеющиеся знания о родном крае, изучать и исследовать с детьми 

конкретные объекты природы, формировать представления об охраняемых территориях своей области. 

 Основная цель программы «Твой образовательный маршрут» - знакомство с профессиями своих 

родителей, профессиями, необходимыми родному селу, востребованными профессиями, исследование 

склонностей и способностей, выявление качеств, необходимых для разных профессий.                                                                                                                           

  Общеинтеллектуальное направление представлено программами в 5 классах: 

«Тайны русского языка» в 5 кл.; «Химия вокруг нас», «Математическая логика», «Занимательная 

грамматика» в 6 классах; «Юные перводчики», «В мире английского языка», «Занимательный 

английский», «Физика вокруг нас» в 7 классах; «ПроекториУМ»,  «Лестница успеха», «Математический 

практикум» в 8 классах, «Актуальные проблемы обществознания», «Русский язык без пробелов», 

«Трудные случаи орфографии», «Портреты в истории», «Английский клуб», «Химический 

эксперимент», «Практическая биология», «Планета Земля», «Физическая лаборатория «Эксперимент» в 

9 классах. 

 Программы направлены на развитие  памяти, внимания, восприятия, воображения.  

Программы способствует формированию общих приемов познавательной деятельности и подходов к 

решению любой задачи  в нестандартной ситуации.                                                                                                                                                                                             

 Общекультурное (художественно-эстетическое) направление представлено программой 

«Творческая мастерская» в 7 классе. 

  Главная цель программы  художестенно-эстетического направления - развитие творческих 

индивидуальных способностей обучающихся, формирование умения реализовать  эстетические и 

творческие способности воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление, воспитание художественно – эстетического вкуса, трудолюбия, аккуратности. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 4,5 часа в 5а,5б,5в 

классах, 7,5 часов  в 6а,6б,6в классах, 8,5 часов  в 7а,7б,7в классах, 9 часов в 8а,б,в классах, 15 часов в 

9а,9б, 9в классах. Всего 55,5 ч.   
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На ступени среднего образования   

Содержание внеурочной деятельности в МАОУ СМР «Сямженская СШ» обеспечивает 

следующие направления развития личности:  

 

         - социальное («Школа вожатого», «Програмирование»); 

        - общеинтеллектуальное в 10 классе: «Шагза шагом к ЕГЭ», «Знатоки русского языка», 

«Английский без границ», «Физика в задачах и экспериментах», «Практическая физиология» в 10 

классе; «Методы решения физических задач», «Английский без границ», «Биология на службе 

медицины», «Математический клуб», «Русское слово», «Экзамен на «5» в 11 классе. 

 

Модуль 3.4 «Дополнительное  образование» 

 

На базе школы реализуются дополнительные образовательные программы по 6 основным 

направленностям. 

Социально-педагогическая напрвленность представлена программами: «Клуб «Мой выбор», 

«Юные инспекторы движения», «Занимательная информатика», «Русское слово». 

Туристско-краеведческая: «Школа безопасности», «Наш край»; 

Физкультурно-спортивная: «Шахматный клуб», «Спортивные игры». 

Естественно-научная:  «Шаг за шагом к ЕГЭ», «Экзамен на «5», «За страницами учебника 

математика», «Математический практикум». 

Художественная: «Изодизайн», «Основы игры на гитаре», «гитара»; 

Техническая: «Техническое моделирование и конструирование», «Робомир», «Основы 

робототехники», «Медиалаборатория». 

 

Модуль 3.5 «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

На базе школы действуют следующие общественные объединения:  

отряд ЮИД,  «Дружина юных пожарных», школьное лесничество «Дриада», волонтерский отряд 

«Вспышка», юнармейский отряд «Красные береты», школьный музейный центр, вожатский отряд. 

Шестой год в  школе действует первичное отделение РДШ. 

Освещает школьную жизнь «Школьный МедиаЦентр» 
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Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых ими мероприятиях, даёт 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

 

3.6. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
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возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.7. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

• деятельность Совета обучающихсмя, который объединяет представителей 5-11 классов 

школы. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов школьной жизни, содействует 

реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности, участвует в решении конфликтных 

вопросов. 

На уровне классов: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

Советом обучающихся; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штабы, группы звенья, экипажи); 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

• реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  
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Эта работа осуществляется через:  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и служб, 

отдельных профессий; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

• проведение диагностических исследований по выявлению профессиональных склонностей и 

интересов учащихся и индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• привлечение учеников старших классов в работу школьных трудовых бригад с летний 

период. 

    

3.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как  
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• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе. 

• озеленение школы и пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздники, ярмарки, фотозоны и др.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(символика школы, школьных клубов, классных коллективов, традиционных мероприятий); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
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школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Школьный родительский комитет,  

• «Открытыен уроки», во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные и общеклассные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации внеурочной 

деятельности учеников. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(психолог, социальный педагог); 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

 

3.11. Модуль «"Профилактика социально-негативных явлений". 

 

Одной из серьезнейших проблем современного общества остается проблема асоциального 

поведения детей и подростков, безнадзорность и правонарушения, негативные зависимости 

(табакокурение, алкоголизм, токсикомания, наркомания).  

Образовательное учреждение является важнейшим после семьи фактором, способным 

существенно влиять на сознание ребенка, обеспечивать защиту его прав и законных интересов, 

выявлять причины и условия развития преступных наклонностей, существенно влиять на обстановку в 

семьях, относящихся к группе «социального риска», и корректировать процесс развития личности 

ребенка. 

 

Для этого используют современные подходы в системе профилактики, а именно: 
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Информационный подход – формирование у детей и подростков знаний о своих правах и обязанностях, 

последствиях негативного поведения. Но как показывает практика, недостаточно информировать 

подростка о последствиях негативного поведения. В силу возрастных особенностей подросток, 

младший школьник не может прогнозировать результаты своего поведения (по результатам 

исследований у несовершеннолетних не сформировано представление о значимости жизни, здоровья). 

Поведенческий подход – формирование навыков правильного поведения в ситуации, связанной с 

выбором, принятием жизненно важного решения, мотивация на безопасные способы поведения, 

привитие навыков эффективного разрешения споров. 

Альтернативный подход - развитие сферы социально значимых интересов и видов деятельности для 

детей и подростков. Одна из задач этого подхода - научить подростков реализовывать свои потребности 

за счёт собственных знаний и умений и получать удовольствие от социально ценных источников. 

 

Работа по профилактике социальных негативных явлений в ученической среде ведется по 

двум направлениям: 

1. Работа с детьми: 
 общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

 работа с детьми “группы риска”. 

2. Работа с родителями: 
 информирование и консультирование родителей по проблеме социально негативных 

девиаций; 

 работа с конфликтными семьями (семьями “группы риска”); 

 психолого-педагогическая поддержка семей, в которых ребенок проявляет социально 

негативные модели поведения. 

К основным формам и методам, позволяющим формировать у учащихся социальные компетенции, а 

также содействовать расширению знаний, развитию умений и формирование навыков учащихся, 

которые помогут им избежать социально негативные девиации в моделях поведения относятся: 

1. Метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных жизненных 

ситуаций). 

2. Социальное проектирование. 

3. Конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, направленных на 

повышение психологической устойчивости, психотерапевтические занятия). 

4. Единые классные часы. 

5. Анализ отчетной документации. 

6. Беседа. 

7. Социологический опрос. 

8. Диагностика. 

9. Лекции и семинары. 

10. Конференции. 

11. Ролевые и деловые игры. 

12. Мозговой штурм. 

13. Круглый стол. 

14. Дискуссия. 
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15. Дебаты. 

16. Изучение отдельных случаев. 

17. Консультации с учащимися и с родителями. 

18. Показ видеоматериалов, использование аудиовизуальных средств (например, 

демонстрация произведений искусства: музыка, театр, танцы, конкурсы рисунков, санбюллетеней, 

стенгазет, книжная выставка). 

19. Экскурсии. 

20. Творческие конкурсы. 

 

С целью пропаганды правовых знаний среди несовершеннолетних в школе проводятся Дни 

правовых знаний, «Недели безопсности»,  профилактические беседы: "Права и обязанности 

несовершеннолетних"; "Административная и уголовная ответственность за совершенные 

правонарушения и преступления"; "Как вести себя в конфликтных ситуациях"; "Административная и 

уголовная ответственность за автотранспортные происшествия"; "Права и обязанности 

несовершеннолетних в Уголовном кодексе РФ", на которые приглашаются инспектор ПДН  и 

ответственный секретарь КДН, помощник прокурора. 

В начале года - диагностика учащихся с целью выявления "группы риска". 

С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, алкоголизма и курения в школе 

проводятся дни здорового образа жизни, анкетирование школьников по проблемам формирования ЗОЖ, 

организовывается просмотр книжных выставок, видеофильмов.  

В школе два раза в месяц проводятся заседания Совета профилактики, на которых рассматриваются 

вопросы, связанные с "трудными подростками", неблагополучными семьями. Заседания Совета 

профилактики проводятся 2 раза в месяц, также организовываются выезды в семьи. 

 

Мероприятия с "трудными подростками": 

1. Контроль за посещаемостью занятий. Информирование ПДН о пропусках занятий. 

2. Анализ успеваемости учеников. 

3. Сбор анамнеза: изучение медицинских карт, беседы с родителями. 

4. Включение в коллективные творческие дела. 

5. Организация свободного времени: кружковая работа, факультативы, занятость в каникулярный 

период. 

6. Проведение рейдов "Подросток", «Школьник», «Безнадзорные дети». 

7. Индивидуальные консультации, как для родителей, так и для ребенка. 

8. Профилактика вредных привычек. 

9. Профилактические беседы с инспектором ПДН. 

10. Изучение обобщенного показателя социального благополучия подростка. 
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11. Ознакомление со статьями УК РФ. 

12. Психологическое консультирование и поддержка. 

13. Изучение и анализ психологического самочувствия. 

14. Изучение личностных особенностей. 

Каждого  ученика, состоящему на учете в ПДН,  классный руководитель  контролирует учебу и 

посещаемость занятий, проводит профилактические беседы с учеником и его родителями. Все ученики 

посещают факультативы, кружки либо спортивные секции, которые работают в школе. За каждым 

учеником в классе закреплена общественная обязанность. Они активно принимают участие в 

общественной жизни класса, участвуют в спортивных соревнованиях за школу, как в индивидуальных 

видах спорта, так и игровых, где занимают призовые места. Еженедельно с такими учениками 

проводятся профилактические беседы классным руководителем. В школе постоянно проводятся 

консультации для учеников и родителей. По плану профилактической работы идет посещение детей на 

дому с целью контроля жилищно-бытовых условий проживания и воспитания подростков. 

 

Мероприятия с  неблагополучными семьями: 

1. Работа по изучению семьи: анкетирование семьи, посещение семьи на дому. 

2. Посещение на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий проживания и воспитания 

учащихся, с целью контроля и проведение бесед. 

3. Проводится консультирование по социальным, правовым и психологическим вопросам. 

4. Ведется индивидуальная работа с детьми из этих семей (индивидуальные беседы, учет посещаемости 

занятий, учет успеваемости).  

 

Мероприятия с  «группой риска»: 

1. Консультации на правовые темы. 

2. Тренинг "Удовлетворенность школьной жизнью". 

3. Профилактичекие беседы. 

6.  Беседы с родителями детей по профилактике алкоголизма и табакокурения. 

7. Тренинги "Моя будущая профессия". 

18. Индивидуальные консультации для родителей. 

19. Воспитательно-профилактическая работа классных руководителей по предупреждению девиантного 

поведения подростков. 

10. Диагностика и анкетирование учеников и их родителей. 
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4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включённое наблюдение, узкоспециальное наблюдение), психолого-

педагогический эксперимент (основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся), 

эмпирические методы исследования, направленные на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса воспитания обучающихся в 

условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

Основными направлениями диагностики организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1) рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

2) удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

3) востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

4) расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

5) положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях системы 

дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского уровней; 

6) положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

школьного /городского/всероссийского уровней; 

7) успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к общему 

количеству школьников); 
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8) расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

9) повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в воспитании, 

используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка авторских 

образовательных программ, методических разработок; 

10)  расширение социально-педагогического партнерства; 

11)  общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

12)  расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности школы. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа 

— образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 
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потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 

(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, дефектолог-

олигофренопедагог, социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить 

их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, дефектологом, 

социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: 

логопедом, психологом (при необходимости — тьютором и др.). Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости 

они присутствуют и оказывают помощь на уроке ( тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В 
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старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта 

деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 
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участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о 

динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности 

и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, 

а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. 

В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных 

ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными педагогами включены следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-

дефектолог (олигофренопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  

также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 



662 

 

 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами МАОУ СМР «Сямженская 

СШ», а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником. МАОУ СМР 

«Сямженская СШ» заключает с Сямженской ЦРБ договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  
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Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, педагоги и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу 

для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 

по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с 

целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
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В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии 

специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и 

приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 
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Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
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– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 
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«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебный план 

Учебный план МАОУ СМР «Сямженская СШ»,  реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Обучающийся имеет право на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых 

в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования при реализации ФГОС СОО  

Универсальный профиль  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
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Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык У  3 3 Нсо Нсо 

Литература Б 3 3 Нсо Нсо 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б - - - - 

Родная литература 

(русская) 

Б - 0,25 - Нсо 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

Б 3 3 Нсо Нсо 

Общественные науки История Б 2 2 Нсо Нсо 

Обществознание Б 2 2 Нсо Нсо 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 Нсо Нсо 

      

Естественные науки Физика Б  2 2 Нсо Нсо 

Астрономия  Б  - 1 - Нсо 

Химия Б 1 1 Нсо Нсо 

Биология Б  1 1 Нсо Нсо 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 Нсо Нсо 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

Б 2 - Нсо - 

 Индивидуальный 

проект* 

 1 1 Учеб. 

исслед.

/ учеб. 

проект 

Учеб. 

исслед.

/ учеб. 

проект 

Итого часов  29 28,25   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География  Б  2 - Нсо  

Экономика  Б 1 - Нсо  

Право Б  - 1  Нсо  

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 Нсо Нсо 

 Актуальные вопросы 

современного 

обществознания 

ЭК 1 -   

 Введение в 

социологию 

ЭК - 1   

 Технология 

написания 

сочинения по 

литературе и 

сочинения в формате 

ЕГЭ 

ЭК - 1   

  Избранные вопросы ЭК - 0,75   
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математики 

 История 20 века ЭК - 1   

Итого часов   34 34   

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Согласно Закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (п.22, ст.2) «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее также: Федеральный закон об образовании) 

«учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Нормативная база реализации учебного плана среднего общего образования 

обеспечивается следующими документами:  

Федеральный уровень: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2) Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 г. 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

3) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  «17» мая 2012 

г. № 413 (в редакции приказа от 29.06.2017г  № 613) 

4) Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

5) Приказ Минпросвещения России от 22.05.2020 N 254  "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющим образовательную деятельность"  

 6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 8) Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 
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9) Концепция развития математического образования, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р; 

10) Концепция преподавания русского языка и литературы, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р; 

Концепции, утвержденные решением коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018, 

протокол № ПК-1вн: 

11) Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

12) Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

13) Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

14) Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 

15) Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации на 2020-2024 

годы, утверждена решением коллегии Минпросвещения России от 01.10.2019, протокол № ПК-

3вн; 

Концепции, утвержденные решением коллегии Минпросвещения России от 03.12.2019, 

протокол № ПК-4вн: 

16) Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

17) Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

18) Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена решением коллегии Минпросвещения России от 23.10.2020, протокол № ПК-1вн; 

19) План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержден приказом Минпросвещения России от 

25.11.2019 № 636; 

20) План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержден приказом Минпросвещения России от 

25.11.2019 № 637; 

21) План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 15.01.2020 № 6; 

222) План мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержден приказом Минпросвещения России от 06.03.2020 № 85. 

Региональный уровень:  

- приказ Департамента образования Вологодской области от 14.12.2015 № 3248 «Об 

утверждении регионального историко-культурный стандарта»; 
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- План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Вологодской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года, 

утвержденный заместителем начальника Департамента образования Вологодской области 

13.04.2020; 

- План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Вологодской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года, 

утвержденный заместителем начальника Департамента образования Вологодской области 

13.04.2020; 

- План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Вологодской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года, утвержденный заместителем начальника Департамента образования 

Вологодской области 13.04.2020; 

- План мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержденный заместителем начальника Департамента образования 

Вологодской области 21.05.2020; 

Учебно-методическая документация: 

-- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

- Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 02.06.2020 № 2/20); 

- Рекомендации по внесению изменений в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», письмо Департамента образования Вологодской области от 23.08.2021 № их.20-

8101/21. 

- Методические рекомендации по выполнению обучающимися 9, 10, 11-х классов 

индивидуального проекта в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Вологда, АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2018. 

 -  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

  - Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке” 

Муниципальный уровень: 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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 1) План основных мероприятий по реализации Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории в Сямженском муниципальном районе 

(утвержден приказом Управления образования № 209/1 от 31.10.2014)  

 2) План мероприятий по реализации Концепции по преподаванию учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в образовательных организациях Сямженского 

муниципального района, реализующих общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

(утвержден  28 августа2020г.)     

 3) План мероприятий по реализации Концепции по преподаванию учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Сямженского муниципального района,  

реализующих общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (утвержден  28 августа2020г.)   

 4)   План основных мероприятий по реализации Концепции математического 

образования в Сямженском муниципальном районе (утвержден приказом Управления образования 

№ 148/1 от 04.09.2014) 

 5) План основных мероприятий по совершенствованию преподавания русского языка 

и литературы в общеобразовательных учреждениях  Сямженского муниципального района 

(утвержден приказом Управления образования от 20.10.2014г № 198/1) 

 6) План мероприятий по реализации Концепции по преподаванию учебного предмета 

«Физическая культура»  в образовательных организациях Сямженского муниципального района, 

реализующих общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (утвержден  28 августа2020г.)     

 7) План мероприятий по реализации Концепции  преподавания родных языков 

Российской Федерации в образовательных организациях Сямженского муниципального района 

(утвержден  28 августа2020г.)     

Школьный уровень: 

 

1) Устав МАОУ СМР «Сямженская СШ» (утвержден приказом Управления 

образования Сямженского муниципального района от 13.11.2017 г. №258-пр) 

2) Локальные акты: 

- Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сямженского муниципального 

района «Сямженская средняя школа» для получения среднего общего образования (профильное 

обучение); 

- Правила приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ СМР «Сямженская СШ»; 

- Положение о профильном обучении обучающихся 10-11 классов в МАОУ СМР 

«Сямженская СШ». 

Учебный план для 10,11 классов является одним из механизмов реализации ООП школы. 

Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а так же выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения, сохранения здоровья школьников. 

Учебный план ФГОС СОО  предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,  дополнительных учебных 
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предметов, курсов по выбору и общих  для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том  числе на углубленном уровне.  

    Учебный план ФГОС СОО независимо от профиля обучения содержит 11 (12) учебных  

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС  СОО,  определяет перечень  учебных предметов, обязательных для 

включения во все учебные планы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

        Универсальный профиль обучения содержит 2 учебных предмет на углубленном уровне 

изучения: русский язык (3 часа), математика (6 часов). Остальные учебные предметы изучаются на 

базовом уровне. 

На изучение предмета «физическая культура» отведено 3 часа в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родная 

литература». Предмет изучаются в 11 классе в объеме 0, 25 ч. в неделю.  

В соответствии с ФГОС СОО учебным планом предусмотрен 1 час в неделю в 10 и 11 

классах на курс «Индивидуальный проект».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- дополнительные учебные предметы, курсы по выбору; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

В 10 классе на предмет «География» отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет изучается 

на базовом уровне. 

Учебный предмет «Экономика» изучается на базовом уровне в количестве 1 часа в неделю в 

10 классе.  

На учебный предмет «Право» отводится 1 час в неделю в 11 классе. 

На предмет «Информатика» отводится  1часвнеделюв 10 и 11 классе. Предмет изучается на 

базовом уровне. 

В 10 классах вводится элективный курс «Актуальные вопросы современного 

обществознания» (1 час в неделю в каждом классе). 

В 11 классе на элективные курсы «Технология написания сочинения по литературе и 

сочинения в формате ЕГЭ», «Введение в социологию», «История 20 века» отводится по 1 часу в 

неделю, «Избранные вопросы математики», - 0, 75 ч. в неделю. 

Согласно Федеральному  закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (п. 5. Ст.18) перечни учебников, рекомендуемые к 

использованию при реализации обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяются Федеральным перечнем учебников.  

Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов проводится по всем предметам, 

включённым в обязательную часть учебного плана школы.  

      При организации промежуточной аттестации учащихся  используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам 

учебного плана на основе совокупности четвертных   отметок, полученных учащимся в течение 
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учебного года. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или 

полугодовых отметок, согласно правилам математического округления.  

  Текущее оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СМР «Сямженская СШ».  

Для обучающихся, имеющих академическую задолженность, предоставляется возможность 

ее ликвидировать  в течение  года.    

Государственная итоговая  аттестация обучающихся 11  классов  проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения РФ. 

Учебный план 10,11 класса МАОУ СМР «Сямженская СШ»  имеет необходимое кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение, позволяющее развивать творческий 

потенциал личности, удовлетворять образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

МАОУ СМР «Сямженская СШ» работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе 

10 класс- 34 часа, 11 класс- 34 часа. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет  40 мин. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 

2170 часов и более 2590  часов. Учебный план МАОУ СМР «Сямженская СШ» нормативно 

определяет 2312 часов учебных занятий на уровень среднего общего образования, перечень 

обязательных предметных областей и учебных предметов. 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования при реализации ФГОС СОО на 2021-22 учебный год 

Технологический профиль  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 нсо Нсо 

Литература Б 3 3 Нсо Нсо 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский) Б - - - - 

Родная литература 

(русская) 

Б - 0,25 - Нсо 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский) 

Б 3 3 Нсо Нсо 

Общественные науки История Б 2 2 Нсо Нсо 
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Обществознание Б 2 2 Нсо Нсо 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 Нсо Нсо 

Информатика У 4 4 Нсо Нсо 

Естественные науки Физика У 5 5 Нсо Нсо 

Астрономия  Б  - 1 - Нсо 

Химия Б 1 1 нсо нсо 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 Нсо Нсо 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 - Нсо - 

 Индивидуальный проект  1 1 Уч. 

исслед./ 

уч. 

проект 

Уч. 

исслед.

/ уч. 

проект 

Итого    33 32,25   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
  

Естественные науки Биология Б 1 1 нсо нсо 

  Избранные вопросы 

математики 

ЭК - 0,75 - - 

Итого часов   34 34   

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Согласно Закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (п.22, ст.2) «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее также: Федеральный закон об образовании) 

«учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Нормативная база реализации учебного плана среднего общего образования 

обеспечивается следующими документами:  

Федеральный уровень: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2) Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 г. 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

3) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  «17» мая 2012 

г. № 413 (в редакции приказа от 29.06.2017г  № 613) 

4) Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

5) Приказ Минпросвещения России от 22.05.2020 N 254  "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющим образовательную деятельность"  

 6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 8) Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

9) Концепция развития математического образования, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р; 

10) Концепция преподавания русского языка и литературы, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р; 

Концепции, утвержденные решением коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018, 

протокол № ПК-1вн: 

11) Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

12) Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

13) Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

14) Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 

15) Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации на 2020-2024 

годы, утверждена решением коллегии Минпросвещения России от 01.10.2019, протокол № ПК-

3вн; 

Концепции, утвержденные решением коллегии Минпросвещения России от 03.12.2019, 

протокол № ПК-4вн: 
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16) Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

17) Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

18) Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена решением коллегии Минпросвещения России от 23.10.2020, протокол № ПК-1вн; 

19) План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержден приказом Минпросвещения России от 

25.11.2019 № 636; 

20) План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержден приказом Минпросвещения России от 

25.11.2019 № 637; 

21) План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 15.01.2020 № 6; 

222) План мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержден приказом Минпросвещения России от 06.03.2020 № 85. 

Региональный уровень:  

- приказ Департамента образования Вологодской области от 14.12.2015 № 3248 «Об 

утверждении регионального историко-культурный стандарта»; 

- План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Вологодской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года, 

утвержденный заместителем начальника Департамента образования Вологодской области 

13.04.2020; 

- План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Вологодской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года, 

утвержденный заместителем начальника Департамента образования Вологодской области 

13.04.2020; 

- План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Вологодской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года, утвержденный заместителем начальника Департамента образования 

Вологодской области 13.04.2020; 



678 

 

 

- План мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержденный заместителем начальника Департамента образования 

Вологодской области 21.05.2020; 

Учебно-методическая документация: 

-- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

- Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 02.06.2020 № 2/20); 

- Рекомендации по внесению изменений в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», письмо Департамента образования Вологодской области от 23.08.2021 № их.20-

8101/21. 

- Методические рекомендации по выполнению обучающимися 9, 10, 11-х классов 

индивидуального проекта в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Вологда, АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2018. 

 -  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

  - Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке” 

Муниципальный уровень: 

 1) План основных мероприятий по реализации Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории в Сямженском муниципальном районе 

(утвержден приказом Управления образования № 209/1 от 31.10.2014)  

 2) План мероприятий по реализации Концепции по преподаванию учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в образовательных организациях Сямженского 

муниципального района, реализующих общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

(утвержден  28 августа2020г.)     

 3) План мероприятий по реализации Концепции по преподаванию учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Сямженского муниципального района,  

реализующих общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (утвержден  28 августа2020г.)   

 4)   План основных мероприятий по реализации Концепции математического 

образования в Сямженском муниципальном районе (утвержден приказом Управления образования 

№ 148/1 от 04.09.2014) 

 5) План основных мероприятий по совершенствованию преподавания русского языка 

и литературы в общеобразовательных учреждениях  Сямженского муниципального района 

(утвержден приказом Управления образования от 20.10.2014г № 198/1) 

 6) План мероприятий по реализации Концепции по преподаванию учебного предмета 

«Физическая культура»  в образовательных организациях Сямженского муниципального района, 

реализующих общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (утвержден  28 августа2020г.)     

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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 7) План мероприятий по реализации Концепции  преподавания родных языков 

Российской Федерации в образовательных организациях Сямженского муниципального района 

(утвержден  28 августа2020г.)     

Школьный уровень: 

1) Устав МАОУ СМР «Сямженская СШ» (утвержден приказом Управления 

образования Сямженского муниципального района от 13.11.2017 г. №258-пр) 

2) Локальные акты: 

- Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сямженского муниципального 

района «Сямженская средняя школа» для получения среднего общего образования (профильное 

обучение); 

- Правила приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ СМР «Сямженская СШ»; 

- Положение о профильном обучении обучающихся 10-11 классов в МАОУ СМР 

«Сямженская СШ». 

Учебный план для 10,11 классов является одним из механизмов реализации ООП школы. 

Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а так же выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения, сохранения здоровья школьников. 

Учебный план ФГОС СОО  предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,  дополнительных учебных 

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

в том  числе на углубленном уровне.  

    Учебный план ФГОС СОО содержит 11 (12) учебных  предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС  

СОО,  определяет перечень  учебных предметов, обязательных для включения во все учебные 

планы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

Учебный план технологического профиля обучения содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения: математика (6 часов), информатика (4 часа) и физика (5 часов). 

На изучение предмета «физическая культура» отведено 3 часа в неделю, предусмотренных 

в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родная 

литература». Предмет изучаются в 11 классе в объеме 0, 25 ч. в неделю.  

В соответствии с ФГОС СОО учебным планом предусмотрен 1 час в неделю в 10 и 11 

классах на курс «Индивидуальный проект».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение специально 

разработанных учебных курсов и учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

В 10 и 11 классах на учебный предмет «Биология» отводится 1 час в неделю. Учебный 

предмет изучается на базовом уровне. 

В 11 классе на элективный курс «Избранные вопросы математики» отводится 0,75 час в 

неделю. 

      Согласно Федеральному  закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (п. 5. Ст.18) перечни учебников, рекомендуемые к 

использованию при реализации обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяются Федеральным перечнем учебников.  

           Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной 

неделе 10 класс- 34 часа, 11 класс- 34 часа. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов проводится по всем предметам, 

включённым в инвариантную часть учебного плана школы.  

      При организации промежуточной аттестации учащихся  используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам 

учебного плана на основе совокупности четвертных   отметок, полученных учащимся в течение 

учебного года. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или 

полугодовых отметок, согласно правилам математического округления.  

  Текущее оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СМР «Сямженская СШ».  

Для обучающихся, имеющих академическую задолженность, предоставляется возможность 

ее ликвидировать  в течение  года.    

 Государственная итоговая  аттестация обучающихся 11  классов  проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения  РФ. 

Учебный план 10,11 класса МАОУ СМР «Сямженская СШ» имеет необходимое кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение, позволяющее развивать творческий 

потенциал личности, удовлетворять образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

МАОУ СМР «Сямженская СШ» работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе 

10 класс- 34 часа, 11 класс- 34 часа. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет  40 мин. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 

2170 часов и более 2590  часов. Учебный план МАОУ СМР «Сямженская СШ» нормативно 

определяет 2312 часов учебных занятий на уровень среднего общего образования, перечень 

обязательных предметных областей и учебных предметов. 
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Календарный учебный график 

2020-21 учебный год 
 Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых меропятий 

учреждений культуры района. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

работы МАОУ СМР «Сямженская СШ» на 2021-2022 учебный год 

Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года №273-ФЗ) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

  9) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Устав МАОУ СМР «Сямженская СШ»  

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 

1) 1 – 8,10 классы – 31.05.2022г. 

2) 9, 11 класс – 25.05.2021г. (может измениться с установленными на текущий учебный год 

сроками государственной итоговой аттестации выпускников) 

Продолжительность учебного года: 

1 четверть – 9 недель  

2 четверть – 7 недель  
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3 четверть – 9 недель (1кл.); 10 недель (2-11 кл.); 

4 четверть – 8 недель  

Всего: 33 недели для 1-х классов; 34 недели для 2-11 классов      

Учебный год для 1-9 классов состоит из 4-х учебных четвертей и промежуточных каникул, 

для 10,11 классов из 2-х полугодий и промежуточных каникул. 

Сроки организации и проведения учебных четвертей и каникул: 

  Сроки Длительность  

(недели, дни) 

1 четверть с 01.09.2021 по 31.10.2021 г. 9 недель  

Осенние каникулы с 01.11.2021 г. по 07.11.2021 г. 7 дней 

2 четверть с 08.11.2021 г по 28.12.2021 г. 7 недель 

Зимние каникулы с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 12 дней 

3 четверть с 10.01.2022 г. по 27.03.2022 г. 10+1 недель 

Дополнительные 

каникулы в 1 классе 

с 21.02.2022 г. по 27.02.2022 г. 7 дней 

Весенние каникулы с 28.03.2022 г. по 03.04.2022 г. 7 дней 

4 четверть с 04.04.2022 г. по 31.05.2022 г. 8 недель 

Промежуточная 

аттестация 

май  

ГИА 9 и 11 кл Сроки, установленные 

министерством образования и науки 

РФ 

 

Ликвидация 

академической 

задолженности  

учителю, комиссии 

В течение  года с момента 

образования академической 

задолженности 

 

Учебные сборы для 

юношей 10 классов 

01.06.22-07.06.22 5 дней 

Летние   каникулы с 01.06.2022 г по 31.08.2022 г.  
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Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Занятия проводятся в две смены.  

Начало учебных занятий: 08.00  

Продолжительность уроков: 

 В 1 классе - 1 полугодие -  35 минут, 2 полугодие – 40 минут 

2-11 классы – 40 минут. 

Внеурочная деятельность – 40 минут. 

 Внеклассные мероприятия:  до 40 мин 

 

III.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности обучающихся  10-11 классов   

 МАОУ СМР «Сямженская СШ»  на 2021-2022 уч.год. 

 

Внеурочная деятельность в 10 кл.  МАОУ СМР «Сямженская СШ» 

№ 

п/п 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Название Руководитель класс Кол-во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

- - - - 

2. Общеинтеллекту

альное 

Шаг за шагом к ЕГЭ. Слугинова 

С.С. 
10 1 

Знатоки русского языка Салынская Н. 

А. 
10 1 

Английский без границ Осокина Е.А. 10 0,5 

  Физика в задачах и 

экспериментах. 

Добрынина 

Г.П. 
10 1 

  Практическая физиология. Клопова М.Н. 10 0,5 

3. Общекультурное  - - - - 

для обучающихся.  
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4. Социальное Школа вожатого. Мура

вьёва И.Ю. 

9-10 1 1 

5. Духовно-нравственное - - - - 

 

Внеурочная деятельность в 11 классах МАОУ СМР «Сямженская 

СШ» 

№ 

п/п 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Название Руководитель класс Кол-во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

- - - - 

2. Общеинтеллекту

альное. 

Методы решения  

физических задач. 

Добрынина 

Г.П. 

11 1 

Английский без границ Осокина Е. А. 11 0,5 

Биология на службе 

медицины. 

Клопова М.Н. 11 0,5 

Математический клуб Тюканова И. 

В. 

11 0,5 

Русское слово Суворова В.В. 11 1 

  Экзамен на 5  Суворова В. 

В. 

11 0,5 

3. Общекультурное      

4. Социальное Програмирование. Батогов М.А. 11 1 

5. Духовно-нравственное - - - - 

7 

 

III.2.1. Календарный план воспитательной работы 

 

Ключевые дела 

1 полугодие 

 

 

Сент

ябрь 

 

 

«Школа, здравствуй!» 

Конкурсы месяца: 

- районный этап Всероссийского конкурса сочинений (10-

11 кл.); 

- целевое профилактическое мероприятие «Внимание – 

Ответственные: 

Совет обуч. 

МО учителей 

технологии, ИЗО и 

музыки, 11 класс, 

кл.р.  
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дети!», по профилактике детского-дорожно-транспортного 

травматизма; 

-  месячник «Безопасная железная дорога»; 

- районный конкурс социальных проектов членов 

юнармейских отрядов и патриотических объединений 

Вологодской области (сентябрь-декабрь); 

- Единый день выборов руководителей в органы ШУС (до 

2 октября); 

-  легкоатлетический кросс (24 сентября). 

1неде

ля 

1-5 - 1 сентября- День знаний - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

"Сентябрь встречает нас у школьного порога",  классные часы-Всероссийский 

открытый урок, посв. Году науки и технолгий; 

- 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом», классные часы: 

«Беслан...Боль и скорбь всей планеты», «Герои антитеррора», «Терроризм-угроза 

Человечеству»; беседы «Как не стать жертвой теракта». 

-Неделя безопасности: «Уроки безопасности», профилактические мероприятия 

«Внимание - Дети!» (Н.Ю.Чугреева, И.В Соловьёва, О.С. Орлова); 

- Организационные дела. Планирование работы на 1 полугодие. 

- Запись в  учреждения доп. образования, секции, факультативы, занятия  

доп.образовательными программами и внеурочной деятельностью в школе. 

- Выборы  классных органов ученического самоуправления. 

3 сентября –День окончания Второй мировой войны. Классные часы; 

- Открытый Урок ОБЖ; 

- Всероссийская акция «Поделись своим знанием». 

2 

недел

я 

6-10 - Неделя  безопасности. Кл.час  «Пожарная безопасность». 

-8 сентября - Международный день распространения грамотности. Информационные 

пятиминутки. 

-  Классный час, посв. Дню финансовой грамотности (8 сентября - День 

финансиста). 

3 

недел

я 

13-17  «Обувайте быстро кеды и шагайте до победы!» - классные походы и экскурсии 

посв. 23 сентября - День образования Вологодской области (классные часы, конкурсы и 

др.) 

4 

недел

я 

20-24 Неделя безопасности. Кл.час «Безопасность дорожного движения» 

-23 сентября - День образования Вологодской области (классные часы, конкурсы 

и др.) 

- открытие Дома Юнармии. Военно-патриотический слёт «Юнармейская осень». 

5 27- -классные часы "Алкоголь и алкогольная зависимость" в рамках недели 
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недел

я 

1.10 профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках» 

-27 сентября - День работника дошкольного образования. 

- 1 октября – День пожилых людей; 

2 октября – День гражданской обороны; 

2 октября – День профессионально-технического образования; 

- онлайн – выставка «Что нам осень принесла!» 

Октя

брь. 

 

Меж

дународный 

месячник 

школьных 

библиотек 

«Октябрь уж на дворе...» 

Конкурсы месяца: 

- «Новогодние фантазии»;  

- до 26.10 областной конкурс «Моя малая родина: 

культура, природа, этнос»;  

- «Правовая академия»; 

- районная патриотическая экспедиция «Моя малая 

родина»; 

- конкурс  IT- проектов «В единстве наша сила!»; 

- Всероссийский урок энергосбережения #Вместе ярче; 

-областная краеведческая олимпиада «60 параллель»; 

-Международный месячник школьных библиотек; 

-  социально-психологическое тестирование 

обучающихся 10-11 классов; 

- Единый день профориентации; 

- мониторинг ношения детьми световозвращающих 

элементов, проверка соблюдения родителями правил 

перевозки детей в рамках акции «Родительский патруль»; 

- районный конкурс «Юный предприниматель». 

Ответственные: 

Совет 

обучающихся, 

педагог – 

организатор, 

зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

классные 

руководители 

6 

недел

я 

4

-8.10 

- 4 октября -Всемирный день защиты животных;  

- 5 октября - Международный День учителя. День дублёра. 

7 

недел

я 

1

1-

15.10 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче (отв. кл.рук.) Неделя 

энергосбережения #Вместеярче ; 

- День памяти А.И.Коробицына (классные часы, экскурсии, беседы) 
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8 

недел

я 

1

8-

22.10 

- 25 октября – Международный день школьных библиотек.  

9 

недел

я 

2

5-

29.10 

-28.10 – День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

-30.10 – Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

-30.10- спортивные юнармейские сборы. 

с 1-7.11-КАНИКУЛЫ 

 3.11-Методический семинар классных руководителей «Профилактика различных видов 

правонарушений в работе классного руководителя» 

 Заседание МО классных руководителей: 

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности детей и подростков. О едином подходе при 

подготовке мероприятий по профилактике различных видов правонарушений». 

 Организация  занятий программ ВД, ДОП. 

 04.11 День народного единства. Участие в акциях. 

 Целевое профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» 

 

Ноябрь 

 

«Чтение — вот лучшее учение!» 

 

Конкурсы/акции  месяца: 

- Большой этнографический диктант (3-8 ноября) 

- районный этап областных выставок «Новогодние 

фантазии», «Рождество Христово – вечной жизни свет» (до 

5.12); 

-районные соревнования по баскетболу (15-19 ноября); 

--акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

-областной «Волшебный клубок», до 4.11 

-областной «История в фотографиях»,.до 1.01. 

- областной «В единстве наша сила», до 15.11; 

- Региональные краеведческие конкурсы «Первое 

открытие» и «Первые шаги в науку»; 

-Неделя технического творчества. Районный конкурс-

Ответственные: 

зам. директора по 

УВР; 

МО учителей 

физ.культуры 

Классные 

руководители 

Учителя географии 

Школьный психолог 

Социальный педагог 
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выставка проектов моделирования и конструирования 

«Юный ОЧ.умелец»; 

-районные этапы конкурсов «Новогодние фантазии» и 

«Рождество Христово-вечной жизни свет»; 

- профориентационное тестирование обучающихся 6 

классов; 

- акция «Вологодчина против домашнего насилия»; 

-областной Урок занятости. 

1неделя 8

-

12.1

1 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов  внутренних дел России. Информационная выставка в школьной 

библиотеке. 

11 ноября—200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского. 

2 неделя 1

5-19 

15 ноября - Всемирный день призывника. 

16 ноября - Международный день толерантности, Урок Доброты. 

19 ноября -310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова (тематические уроки) 

20 ноября – День начала Нюрнбнргского процесса 

20 ноября- День правовой помощи. 

3 неделя 2

2-26 

22 ноября – День словаря. 220 лет со дня рождения В.И.Даля 

Областной  урок  занятости. Единый день профориентации. 

4 неделя 2

9-

3.12 

28 ноября - День матери в России - классные часы, праздники. 

«Оранжевый мяч» - баскетбольные соревнования (10-11кл.) 

Кл.часы по теме «Половое воспитание детей и подростков» 1 декабря-Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

-  3 декабря - Международный день инвалидов, урок Доброты.  

- 3 декабря - День Неизвестного Солдата. Вахта памяти. 

-5 декабря  - Международный день добровольца в Росиии 

Декабр

ь 

 

«Что за чудо! Что за сказка! Этот новогодний 

праздник» 

Конкурсы месяца: 

 Районный турнир по шашкам и шахматам; 
 Патриотический фестиваль «Будущее России»; 
 3-9 декабря тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час кода»; 
 уроки, внеклассные мероприятия, посв. 125-летию со 

дня рождения Г.К.Жукова, К.К.Рокоссовского 
«Маршалы Великой Победы»; 

 - муниципальные этапы областных конкурсов по 
традиционной народной культуре «Росток», «Древо 

Ответственные: 

Совет обучающихся. 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учитель 

информатики 
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жизни», «Наследники традиций», «Мы-
исследователи», 

 - районный конкурс комиксов «Быть здоровым 
Здорово!»; 

 Районный фотоконкурс «Всегда по правилам!». 

5 неделя 6

-

10 

- 9.12- День героев Отечества. 

- 9 декабря Международный день борьбы с коррупцией, Информационные уроки. 

- 10 декаюря -200 лет со дня рожденния Н.А.Некрасова 

- 12 декабря - День Конституции Российской Федерации. Участие во Всероссийской 

акции «Мы-граждане России». 

6 неделя 1

3-

17 

- акции «Новогодний дизайн кабинетов»  и «Школьных окон  новогодний  свет». 

Подготовка к новогодним выставкам и конкурсам. 

7 неделя 2

0-

24 

- «Новогодняя фиеста» 

(школьные новогодние праздники и вечера). 

8 неделя 2

7-

28 

- Подведение итогов четверти. 

- Генеральные уборки кабинетов. 

 

2 полугодие 

 

 

Январ

ь 

 

«Открываем календарь - начинается январь» 

 

Конкурсы месяца: 

   - -муниципальный этап областного конкурса «Детсккий 

компьютерный проект»; 

-районная конференция «Мир через культуру»; 

-районный конкурс «Лидер 21 века»; 

-  областной конкурс «Снеговики, которые не тают»; 

- областной конкурс «Техностарт». 

Ответственные:   

cовет обуч., 

кл.рук.,  

зам. директора 

по УВР,  рук. МО 

 

 1неделя 10-

14.0

1 

Промежуточное подведение итогов воспитательной работы. Планирование 

работы на 2 полугодие. 

Библиотечные мероприятия, посв. 150 летию со дня рождения А.Н. 

Скрябина 



690 

 

 

 2 неделя 17-

21 

27.01-Всемирный день Памяти Жертв Холокоста  (классные часы) и День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады(1944 год). 

 3 неделя 24-

28 

25 января – День  российского студенчества. Классные встречи с 

выпускниками школы, студентами. 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Уроки мужества.  

Февра

ль 

 

«Быть здоровым, жить активно – это стильно, 

позитивно!» 

Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

Конкурсы месяца: 

- школьные/районные/ областные лыжные соревнования 

«Юный лыжник», 

-районный конкурс рисунков по произведениям В.И.Белова 

«Слюбовью ко всему живому»; 

- районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Безопасная дорога»; 

- районный конкурс чтецов «У Сямженского края особая 

краса…», посв. поэтам-сямженцам; 

- школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»; 

- акция «Подарок солдату»; 

-обл.конкурсы «Зелёная планета» и «Лес в творчестве 

юных». 

Ответственные:  

МО 

учителей 

физ.культуры, 

ОБЖ., кл.рук. 

Совет 

обучающихся, 

педагог 

организатор, 

МО 

учителей 

литературы, 

классные 

руководители 

 4 неделя 3

1- 

4.02 

2 февраля-День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в 

Сталинградской битве (кл.часы). 

Акция «Подарок солдату»; 

Организация праздничной почты  к  Дню всех влюблённых. 

5 неделя 7

-11 

 8 февраля - День российской науки. Тематические уроки. 

 

 6 неделя 1 14 февраля- Всероссийская акция «Подари книгу», День книгодарения. 
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4-18 15 февраля-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

 7 неделя 2

1-25 

21 февраля – Международный день родного языка  

23 февраля - Мероприятия посв. Дню защитника Отечества. 

Профилактическая неделя «Независимое детство»; 

1 марта – день памяти воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104  

гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии (кл.часы) 

Март 

 

«Март улыбкою сияет и весну добром встречает…» 

Конкурсы месяца:  

- районный конкурс-выставка «Добрых рук мастерство» 

(обл. «Природа и творчество»); 

-районные соревнования по шашкам и шахматам; 

-районный этап областного конкурса Лес в творчестве 

юных»; 

- районный конкурс видеоинсценировок «По страницам 

произведений В.И.Белова»; 

- Межрегиональная олимпиада «Мир через культуру»; 

-  Сямженский марафон. 

МО 

учителей 

технологии 

Педагог-

организатор,  

зам.дирек

тора по УВР 

Соловьёва 

М.Н., кл.рук. 

 

8 неделя 2

8-

4.03 

- Профилактическая неделя «Независимое детство»: 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией, классные часы. 

Профилактические встречи с фельдшером-наркологом  Сямженской ЦРБ 

Загоскиной З.Б.  

«Как ангел ты тиха и совершенна…» - праздничные мероприятия  к  Дню 8 марта 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. 

9 неделя 7

-11 

 Школьный чемпионат по волейболу. 

8 марта  - Международный женский день. 

10 неделя 1

4-18 

Районная акция «Безопасный интернет». 

18 марта – День воссоединения Крыма и России, классные часы. 

23-29 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

23-29 марта Всероссийская неделя музыки для детей ти юношества 
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11 неделя 2

1-25 

Мероприятия к 140 летиюсо дня рождения К.И. Чуковского (31 марта) 

КАНИКУЛЫ  

с 28 марта- 3 апреля 

Целевое профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» 

Апрел

ь 

«Моё село, моя Россия!» 

Конкурсы месяца:  

- школьный конкурс «Я поздравляю ветерана!» (открытки, 

подарки); 

- районный конкурс «Пасхальный сувенир»; 

- -районный конкурс-фестиваль «Безопасное колесо»; 

 - районные соревнования по волейболу; 

- профориентационная кампания «Мои профессиональные 

ориентиры»; 

- экологический субботник «Зелёная весна»; 

- Неделя иммунизации. 

Ответственные:  

 зам. директора 

по УВР,  

кл.рук., 

школьный 

мед.работник. 

педагог-

организатор 

 1неделя 4

-

8.04 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

1 апреля - День смеха. Всероссийская акция РДШ. 

 2 неделя 1

1-15 

Экскурсии в музей, классные часы: «История родного  села»; «О людях 

хороших», «Их  именами названы улицы», «Мои родные, милые места!». 

7 апреля - Всемирный день здоровья: общешкольная зарядка - флешмоб, 

беседы о ЗОЖ. 

Неделя  иммунизации. 

15 апреля - Общешкольное родительское собрание «Школа-территория 

здоровья и безопасности» 

 3 неделя 1

8-22 

12 апреля – День Космонавтики, кл.часы/ Гагаринский урок « Космос-это 

мы». 

Старт акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Ветеран живёт 

рядом», «Вахта памяти» 

15 апреля - «Парад проектов», презентация  групповых школьных проектов 

5-6кл.; 
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18 апреля-День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоще, 1242 год) 

19 апреля – День памяти о геноциде советского народа  нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны  (День принятия Указа 

Президиума Верховного Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко – 

фашисиских злодеев,  виновных в убийствах и истязаниях советского 

шражданского населения и пленных красноармейцев,  для шпионов, изменников 

родины из числа советских граждан и для их пособников». Тематические уроки 

истории. 

19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи (1793) (инф. минутки). 

21 апреля –День местного самоуправления; 

22 апреля - день Земли. Старт акции «Посади дерево».  

4 неделя 2

5-29 

Весенняя неделя добра (экологические субботники «Зеленая весна», помощь 

пожилым и т.д.). 

26 апреля - день участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий (информационные беседы) 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Май «Подвигу, доблести - слава и честь!» 

Конкурсы месяца: 

-  неделя профилактики табакокурения «Мы за чистые 

лёгкие»; 

- муниципальный этап областного фестиваля «Готов к 

труду и обороне»; 

- акция «Родительский патруль»; 

- районная спортивная военно-патриотическая игра 

«Зарница». 

Ответственные:  

Совет 

обучающихся, 

кл.рук., 

МО учителей 

истории, иностр.  

зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор,  

школьный 

мед.работник, 

 5 неделя 2

-6 

1 мая - Праздник Весны и труда. 

Участие в Вахте памяти. Классные часы, беседы, уроки мужества 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

г. 

 6 неделя 7

-12 

15 мая - Международный день семьи (классные мероприятия) 

Неделя профилактики табакокурения «Мы за чистые лёгкие». 
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800-летие со дня рождения князя Александра Невского. 

9 мая – День Победы. Международная акция «Георгиевская ленточка», 

15 мая  – Международный день семьи. 

7 неделя 1

4-19 

Праздник «Последний звонок» 

19 мая - День детских общественных организаций России. 100- летие 

Всесоюзной пионерской организации. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

21.05. – 100-летие со Дня рождения А. Д. Сахарова. 

8 неделя 2

1-31 

24.05. – День славянской письменности и культуры. 

Июнь «Здравствуй, лето красное! Здорово! Ура!» 
Целевое профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» 
1.06-Международный день защиты детей 
5.06.-День охраны окружающей среды. 
6.06-День русского языка - Пушкинский день России 
12.06-День России 
22.06-День памяти и скорби 
- День начала Великой Отечественной войны. 

Ответственные: 

 Совет обуч., 

зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор,  

школьный 

мед.работник, 

отряд вожатых, 

кл.рук., 

воспитатели. 

 

1-22.06 

День защиты детей. 

Пришкольный лагерь «Муравейник». 

6 июня – День русского языка (мероприятия в пришкольном лагере) 

9 июня -350 лет со дня рождения Петра 1 (мероприятия в пришкольном лагере) 

Выпускные вечера  в 11 кл. 

 

Весь период: классные часы по  Правилам дорожного движения (ПДД), Правилам пожарной 

безопасности (ППБ),  половому воспитанию, охране здоровья и гигиене учащихся, профилактике 

суицидов, наркозависимости, табакокурения и алкоголизма,  коррупции, безопасности на воде, 

антитеррор и др. 

10 число каждого месяца –проведение единого Дня безопасности.В соответствии с 

поручением Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ в зимний период реализуется 

второй этап Всероссийской акции «Безопасность детства». 10 числа каждого месяца проводится  

Единый день безопасности: мероприятия по обеспечению безопасности детей в зимний период, 

направленных на сохранение их жизни и здоровья,  по профилактике травмирования детей на объектах 

зимнего отдыха,  гибели и травмирования детей на пожарах  и др. 
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Внеурочная деятельность на 2021-22 учебный год 

МАОУ СМР «Сямженская СШ» 

Внеурочная деятельность в 10 кл.  МАОУ СМР «Сямженская СШ» 

№ 

п/п 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Название Руководитель класс Кол-во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

- - - - 

2. Общеинтеллекту

альное 

Шаг за шагом к ЕГЭ. Слугинова 

С.С. 
10 1 

Знатоки русского языка Салынская Н. 

А. 
10 1 

Английский без границ Осокина Е.А. 10 0,5 

  Физика в задачах и 

экспериментах. 

Добрынина 

Г.П. 
10 1 

  Практическая физиология. Клопова М.Н. 10 0,5 

3. Общекультурное  - - - - 

4. Социальное Школа вожатого. Мура

вьёва И.Ю. 

9-10 1 1 

5. Духовно-нравственное - - - - 

 

Внеурочная деятельность в 11 классах МАОУ СМР «Сямженская 

СШ» 

№ 

п/п 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Название Руководитель класс Кол-во 

часов 

1. Спортивно-

оздоровительное 

- - - - 

2. Общеинтеллекту

альное. 

Методы решения  

физических задач. 

Добрынина 

Г.П. 

11 1 

Английский без границ Осокина Е. А. 11 0,5 

Биология на службе 

медицины. 

Клопова М.Н. 11 0,5 

Математический клуб Тюканова И. 

В. 

11 0,5 



696 

 

 

Русское слово Суворова В.В. 11 1 

  Экзамен на 5  Суворова В. 

В. 

11 0,5 

3. Общекультурное      

4. Социальное Програмирование. Батогов М.А. 11 1 

5. Духовно-нравственное - - - - 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

2021-22 учебный год 

№ Направленность название руководитель Класс Кол-во чел часы 

1 Физкультурно-

спортивная 

Спортивные 

игры. 

Секутов А.А. 10 22 1 

2 Естественнонаучная 

 

Шаг за шагом к 

ЕГЭ. 

Тюканова И.В. 11 18 1 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация 

внутриклассного 

самоуправления . 

10-11 кл. сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Предвыборная 

кампания 

«Выборы-2021» 

10-11 кл. До 2 октября Иэбирательная 

комисся 

Куратор ШУС 

Заседания  

школьного  Совета 

обучающихся, 

организация 

работы Совета по 

плану Совета. 

10-11 кл. октябрь-май 

еженедельно по 

вторникам  

Президент Совета 

обучающихся 
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Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии  в Учебные 

заведения области. 

10-11 кл. сентябрь-май Кл.руководители 

Встречи с 

представителями 

различных профессий, 

студентами учебных 

заведений, 

представителями учебных 

заведений. 

10-11 кл. сентябрь-май 

 

Кл.руководители, 

Родительские  

комитеты 

Участие в областных 

профориентационных 

мероприятиях «Урок 

занятости», «День 

карьеры» и др. 

10-11 кл. сентябрь-май Кл.руководители 

Участие в школьном 

«ПРОФмарафоне» 

10-11 кл.  В теч. года Кл.руководители 

Организация 

экскурсий и встреч со 

специалистами 

“Центра занятости” 

10-11 кл. В теч. года Кл.руководители 

Обеспечение 

участия старшеклассников 

в днях открытых дверей 

учебных заведений 

10-11 кл. В теч. года Кл.руководители 

Участие учащихся в 

работе ученических 

трудовых бригад, в работе 

пришкольного лагере . 

10-11 кл. В теч. года Кл.руководители 

 

Детские общественные объединения 

(работа детских объединений по планам руководителей) 
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Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний, 

выбор родительских 

комитетов и 

представителей в 

школьный родительский 

комитет. 

10-11 кл. Не реже 1 раза в 

четверть (в 

соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Кл. 

руководители 

Организационное собрание 

родительского комитета 

школы. 

10-11 кл. сентябрь Исарева Е.В. 

Общешкольное 

родительское  

собрание 

10-11 кл. апрель Зам.директора 

по УВР 

Родительские рейды.  

 

10-11 кл. В теч.года Снегирёва А.В. 

Открытые уроки 10-11 кл. февраль Кл. руководители 

Участие в организации и 

проведении выпускного 

вечера 

10-11 кл. Июнь-июль Совет родителей 

Родительские 

комитеты 

Кл. 

руководители 

Участие родительских 

комитетов классов в 

организации учебной и 

воспитательной работы 

10-11 кл. Сентябрь-май Кл. 

руководители 

председатели 

родительских 

комитетов 
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Участие представителей 

совета родителей школы и 

членов родительских 

комитетов  классов в 

организации и проведении 

школьных мероприятий 

(«День знаний», «День 

учителя», «Новогодняя 

компания» «23 февраля», 

«8 марта», «День 

Победы».«Последний 

звонок») 

10-11 кл. Сентябрь-май 

(в соответствии с 

графиком 

общешкольных 

мероприятий) 

Кл. 

руководители 

председатели 

родительских 

комитетов 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МАОУ СМР «Сямженская СШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности на 

100%. 

Требования к кадровым условиям включают: 

·     укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

·     уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

·     непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

 В МАОУ СМР «Сямженская СШ», реализующей основную образовательную программу, 

создаются условия: 
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– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– для оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– для стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий;  

– для повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– для выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– для осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской   Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
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и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 

  

Кадровое обеспечение 

Должнос

ть 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется 

/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

уровень 

квалификации 

Руковод

итель 

ОО 

  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

ОО 

  

1 (имеется) 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. 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж рук. долж., 

курсы 

 

Заместит

ель 

директор

а по 

УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

2(имеется) 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. 

Высшее 

проф.образован, 

курсы 

 

учитель осуществляет 

профильное обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

14(имеется) высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

14(100%) 

учителей, 

работающих в 

средней школе, 

имеют высшее 

профессиональн
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культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

В соответствии со ст. 32 

п. 6,7 ФЗ «Об 

образовании» каждый 

учитель разрабатывает 

свою собственную 

рабочую учебную 

программу. На ее 

основе учитель 

планирует организацию 

учебной деятельности 

обучающихся, систему 

КОД. Осуществляет 

своевременный анализ 

собственной 

деятельности, 

планирует повышение 

своей 

общепедагогической 

компетентности. 

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 для преподавания предметов 

на базовом уровне; со стажем не 

менее 5 лет для преподавания на 

профильном уровне. 

 

ое образование, 

курсовая 

подготовка 100% 

педагог-

организа

тор 

  

способствует развитию 

и деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

  

1 (имеет высшее 

профессиональн

ое образование) 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

1 (имеется) Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

«Педагогика и 

психология» 
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благополучия 

обучающихся. 

Организует мониторинг 

индивидуального 

развития обучающихся. 

Планирует работу по 

повышению 

психологической 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса. 

психология» со стажем не менее 3 

лет 

Педагог-

дефекто

лог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Планирует и проводит 

коррекционную работу 

с обучающимися с ЗПР 

и УО 

1 (имеется) Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Дефектология» либо 

наличие прохождения 

профессиональной переподготовки 

по направлению «Дефектология» 

1 (Высшее 

профессиональн

ое образование) 

Педагог-

библиот

екарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 (имеется) Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

1 (Высшее 

профессиональн

ое) 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

на 2020-21 учебный год   
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№ 

п/п 

ФИО 

педагогическ

ого 

работника 

Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образова

ние 

Квалифика

ция 

Повышение квалификации 

(профессиональная 

перподготовка) 

Стаж 

Общий По 

специа

льност

и 

1 Суворова    

Вера 

Владимировна 

учитель Русский язык 

и  

литература  

высшее   Высшая 

категория 

   Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2014 - «Итоговое сочинение 

в 11 классе: критерии 

оценки, методика 

подготовки обучающихся» 

2016 - ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

литературе: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных работ» 

2017 – «Содержание и 

методические особенности 

преподавания предмета 

«Русский язык» в 

профильных классах» 

2017 – ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

русскому языку: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

29 29 

2  Черепанова 

Марина 

Александровн

а 

учитель Русский язык 

и  

литература   

высшее   Высшая 

категория 

  Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2016 – «Итоговое сочинение 

в 11 классе: критерии 

оценки, методика 

подготовки обучающихся» 

2017 – ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

русскому языку: 

содержание, 

анализрезультатов, 

экспертиза 

экзаменационных работ» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

30 30 
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3  Журавлева 

Татьяна 

Васильевна 

учитель  Немецкий  

язык 

Высшее, 

среднее 

специаль

ное 

 первая 

категория 

  Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2016 – «ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

немецкому языку: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

 2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

11 11 

4 Добычина 

Валентина 

Игоревна 

учитель    Английский 

языкй  

высшее  Высшая 

категория 

   Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2016 – «ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования по английскому 

языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

39 39 

5 Пантина      

Анна 

Валерьевна 

учитель Математика 

 

высшее  Высшая 

категория 

  Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2014 – «использование 

результатов внешней 

оценки учебных 

достижений выпускников 

начальной школы в 

деятельности учителя 

общеобразовательной 

организации» 

2014 – «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителей 

специальных 

(коррекционных) школ 

(классов)  VIIIвида в 

условиях интеграции» 

2016 – «Актуальные 

вопросы обновления 

структуры и содержания 

математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

2017 – «ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

математике: содержание, 

анализ результатов, 

30 30 
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экспертиза 

экзаменационных работ» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

6 Тюканова 

Ирина 

Валентиновна 

учитель Математика высшее Первая 

категория 

   Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2016 – Актуальныевопросы 

обновления структуры и 

содержания 

математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

2017 – ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

математике: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных работ» 

7 7 

7    Батогов   

Михаил   

  

Александрови

ч 

учитель  Информатика  высшее Высшая 

категория 

  Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2016 - «ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

информатике и ИКТ: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

 2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

18 18 

 

8 

Курочкин 

Леонид 

Николаевич 

учитель История,  

 

обществознан

ие Экономика, 

право, обж 

высшее  Высшая 

категория 

  2014 - Введение ФГОС 

ООО в деятельность ОУ  

2015 – «ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

обществознанию» 

2016 – «ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

истории: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных работ» 

2017 – ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

обществознанию: 

30 28 
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содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

9 Ласточкина 

Лариса 

Николаевна 

учитель История,  

 

обществознан

ие Экономика, 

право 

высшее  Высшая 

категория 

2017 – «Обновление 

содержания и методики 

преподавания истории в 

условиях реализации 

концепции нового УМК по 

отечественной истории и 

ФГОС ОО И СОО» 

2017 – «Модернизация 

содержания и технологий 

преподавания учебного 

предмета 

«Обществознание» в 

контексте требований 

ФГОС основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования» 

2018 – «ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

истории: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных работ» 

2018 - ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

обществознанию: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

26 26 

10 Паутова 

Татьяна 

Алфеевна 

учитель География высшее Высшая 

категория 

  Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2014 - «Использование 

результатов внешней 

оценки учебных 

достижений выпускников 

начальной школы в  

деятельности учителя ОО» 

2016 – «ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

географии: содержание, 

31 26 
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анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных работ» 

2016 – «Использование 

результатов независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся начальной 

школы в деятельности 

учителя ОО» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

11 Игнашева 

Ирина 

Александровн

а 

учитель Биология, 

химия 

технология  

высшее  Первая 

категория 

   Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2018 – «ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

химии: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

8 8 

12 Клопова 

Марина 

Николаевна 

 

учитель Биология  

 

высшее   Высшая 

категория 

   Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2015 – ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

биологии» 

2018 – «ГИА по 

образовательным 

программам ООО по 

биологии: содержание, 

анализ результатов, 

экспертиза 

экзаменационных работ» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

25 25 

13 Лашков 

Сергей 

Николаевич 

Директор 

учитель 

Физика  высшее  Высшая 

категория 

  Введение ФГОС ОВЗ в 

деятельность ОУ – 2016  

 Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2018 – «Управление 

введением  ФГОС СОО в 

деятельность ОО» 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

26 26 
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14 Лапин 

Алексей 

Николаевич 

учитель Физическая 

культура  

высшее  Высшая 

категория 

  Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

15 15 

15 Климова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель Физическая 

культура  

высшее Высшая 

категория 

  Введение ФГОС ООО в 

деятельность ОУ 2013 г 

2018 – «ФГОС СОО: 

содержание и технологии 

введения в 

профессиональную 

деятельность педагога» 

27 27 

  

При оценке качества деятельности педагогических работников школы учитываются: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 

– участие в конкурсах профессионального мастерства; 

– распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– деятельность по самообразованию и саморазвитию; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

– руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

У педагогического работника школы, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 

ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные,  в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– осуществлять сопровождение обучающихся в рамках ИОМ и ИУП; 
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– использовать инновационные образовательные технологии, направленные на обеспечение 

реализации планируемых результатов основной образовательной программы и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Таким образом, для реализации данной программы в школе имеется 

высокопрофессиональный коллектив  работников: все имеют высшее профессиональное 

образование, все учителя, работающие по ФГОС ООО прошли  курсы по ФГОС ООО. 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МАОУ СМР «Сямженская СШ» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей образовательного организации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком освоения 

работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 

каждые три года.  

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики 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», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров, 

единых методических днях районного, межрайонного и областного уровней и других 

мероприятиях, организуемых в поселке, районе, области. Все это способствует обеспечению 

реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

  За последние три года увеличилось количество учителей с высшей квалификационной 

категорией. 

Уровень квалификации учителей (2020 г.г декабрь) 

Категория 2020 

высшая 12 

первая 3 

вторая - 

без категории - 

соответствует занимаемой должности - 
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ СМР 

«Сямженская СШ», реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МАОУ СМР «Сямженская СШ» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ СМР «Сямженская СШ», 

реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

В основной образовательной программе образовательной организации представлены планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики 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», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников.  

 

Перспективный график аттестации  (данные на 01.04.2020 г.) 

Дата окончания категории ФИО Должность Пед. стаж 

26.03.2025 Орехова М.А. учитель математики 27 

26.01.2022 Пантина А.В. Учитель математики 32 

22.11.2023 Тюканова И.В. Учитель математики 9 

24.12.2020 Батогов М.А. Учитель информатики 19 

22.11.2023 Добрынина Г.П. учитель  физики 32 

26.03.2025 Лашков С.Н. Учитель физики 28 

19.12.2024 Салынская Н.А. Учитель русского языка и 

литературы 

21 

28.03.2024 Суворова В.В. учитель русского языка и 

литературы 

31 

24.11.2021 Черепанова М.А. Учитель  русского языка и 

литературы 

32 

25.11.2020 Черепанова О.В. Учитель русского языка и 

литературы 

25 

22.11.2023 Добычина В.И. Учитель иностранных языков 41 
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20.12.2023 Келлер И.Н. учитель иностранных языков 19 

10.12.2022 Осокина Е.А. Учитель иностранных языков 18 

Не имеет Молодцов Е. А. Учитель иностранных языков 1 

22.11.2023 Журавлева Т.В. Учитель иностранных языков 13 

02.03.2022 Чикшина Т.В. учитель иностранных языков 31 

30.09.2020 Каштанова Г.Н. Учитель истории 36 

27.02.2023 Курочкин Л.Н. Учитель истории 30 

31.01.2024 Клопова М.Н. Учитель биологии 26 

26.03.2025  Паутова Т.А. Учитель географии 33 

29.03.2023  Суворова Е.А. учитель музыки 23 

20.12.2023 Добычина Л.Л. Учитель технологии 25 

20.06.2024 Коновчук Я.С. Учитель технологии 4 

23.04.2020 Кунин В.Г. Учитель технологии 40 

30.10.2020 Муравьева И.Ю. учитель технологии ИЗО 23 

26.03.2025 Снятков Ю.С. Учитель технологии 21 

24.11.2021 Климова С.В. Учитель физической культуры 30 

25.11.2020 Лапин А.Н. Учитель физической культуры 16 

30.10.2020 Секутов А.А. учитель физической культуры 16 

28.11.2022 Баранова И.В. Учитель начальных классов 27 

28.01.2021 Дьякова Т.И. Учитель начальных классов 18 

27.02.2023 Бунина С.Н. Учитель начальных классов 22 

30.03.2022 Исарева Е.В. учитель начальных классов 23 

24.02.2020 Кокарева Н.В. Учитель начальных классов 28 

29.02.2021 Клопова З.А. Учитель начальных классов 32 

29.11.2023 Лапина Е.Л. Учитель начальных классов 18 

28.02.2024 Маркова М.Н. учитель начальных классов 28 
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 22.12.2021 Никитина С.С. Учитель начальных классов 15 

20.12.2023 Румянцева В.Н. Учитель начальных классов 15 

25.11.2020 Родичева Н.Е. Учитель начальных классов 42 

24.12.2020 Секушина Т.Н. учитель  начальных классов 27 

29.03.2023 Фотина О.Н. Учитель  начальных классов 23 

30.10.2020 Шилова С.С. Учитель начальных классов 34 

Не имеет Маклакова А.А. Воспитатель интерната  

Не имеет Кулигина Л.В. Воспитатель интерната  

Не имеет Смирнова Н.Г. педагог-организатор - 

26.01.2022 Слугинова С.С. учитель математики 17 

30.09.2020 Ефипова М. П. Учитель английского языка 5 

26.12.2022 Тропкина Л. Д. Учитель немецкого языка 42 

30.10.2020 Ласточкина Л. Н. Учитель истории, 

обществознания 

27 

30.01.2025 Батогова Е. Н. Учитель начальных классов 4 

2025 Рыбина Н. В. Учитель начальных классов 4 

2025 Соловьева М. Н. Педагог-библиотекарь 3 

Не имеет Юдина О. Н. Педагог-психолог 4 

Не имеет Орлова О. С. Социальный педагог  

Не имеет Васильева М. И. Педагог-олигофрен 3 

28.02.2024 Загоскина Н. В. Учитель начальных классов 37 

25.11.2020 Таланцев Л. В. Учитель математики, физики, 

информатики 

37 

25.11.2020 Шабалдина Т. В. Учитель истории, 

обществознания, англ. языка 

33 

25.11.2020 Иванова Г. В. Учитель географии, биологии, 

химии 

34 

28.02.2024 Вишнякова Н. В. Учитель русского языка и 

литературы 

32 

21.12.2022 Панкратова Т. Н. Учитель начальных классов 36 

24.11.2021 Колесова О. С.  Учитель русского языка и 

литературы 

37 

27.10.2021 Бровкина Н. С. Учитель математики, физики, 

информатики 

20 

22.11.2023 Макарова Л. А. Учитель биологии, географии, 

химии 

26 
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График  

аттестации педагогических работников образовательных организаций  

в период  с 1 января по 31 декабря 2021 года     

  

Дата подачи 

заявления 

Дата 

окончания 

категории 

ФИО Должность Пед стаж 

28.10.2020 28.01.2021 Дьякова Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

18 

29.11.2020 29.02.2021 Клопова Зинаида 

Африкановна 

Учитель 

наяальных классов 

32 

27.07.2021 27.10.2021 Бровкина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

математики и 

физики 

20 

24.08.2021 24.11.2021 Черепанова 

Марина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

32 

24.08.2021 24.11.2021 Климова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель 

физической 

культуры 

30 

24.08.2021 24.11.2021 Колесова Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

37 

22.09.2021 22.12.2021 Никитина 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

15 

 

Формами повышения квалификации являются:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  
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– 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. 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение 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. 

Одним из условий готовности МАОУ СМР «Сямженская СШ» к введению ФГОС СОО 

является система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по 

следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование 

результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на 

учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

При этом используются мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Ежегодно на базе школы проводятся единые методические дни для педагогов района и (или) 

области.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 
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Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
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Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 
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– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое 

обеспечение получения среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 
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– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 

2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 

организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-

исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
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 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение 

и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В МАОУ СМР «Сямженская СШ» выделены и оборудованы помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а 

также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В МАОУ СМР «Сямженская СШ» предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– спортивный зал, спортивные сооружения; 

– столовая, обеспечивающая возможность горячего питания; 

– медицинский и процедурный кабинеты; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория), имеющий зеленую зону, школьный учебно-опытный участок;  

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 
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– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьной газеты 

«Ритм», работа сайта образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Для успешной реализации ООП СОО в гимназии имеется комплект компьютерного и 

цифрового оборудования, включающий: 

– нормативный программно-технический комплекс; 

– комплект цифрового оборудования, позволяющий осуществлять простейшие 

физические и физиологические наблюдения за природными явлениями; 

– цифровые микроскопы; 

– графические планшеты. 

Учебные помещения для 10-11 классов имеют фонд переносных компьютеров в количестве 45 

штук на 60 человек, которые размещаются и заряжаются в специально отведенном месте и 

используются в образовательном процессе единовременно или в количестве, необходимом для 

разрешения конкретной учебной задачи. Для реализации Основной образовательной программы 

предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные обучающимся и 

предназначенные для: 

– общения (классные комнаты, помещения для группового общения); 

– подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка, площадка для отдыха и 

игр на территории школы); 
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– демонстрации своих достижений (выставка на втором этаже). 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными 

красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных 

элементов декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация 

и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность аппаратно-

программных комплексов, образовательного контента, методического и организационного 

обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач. 

Функциональный модуль может размещаться как в отдельном помещении (занимать его полностью 

или частично), так и совместно с другими функциональными модулями (мультифункциональные 

помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для 

оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интеграции с 

академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и др.), выполнения 

функций социокультурного центра. 

 

Оборудование, поступившее в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(Приказ №133/1 от 12.10.2019 г.) 

 

кабинет специализация оборудование 

9 информатика 1 

многофункциональное 

устройство (МФУ) 

9 информатика 17 ноутбуков 

8 Математика, 

русский язык, история, 

обществознание, 

география, ОБЖ, 

биология, литература 

1 ноутбук 

21 Коррекционные 1 ноутбук 
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классы 

19 Иностранный 

язык 

1 ноутбук 

4 Математика, 

русский язык, история, 

обществознание, 

география, ОБЖ, 

биология, литература 

16 ноутбуков 

4 Математика, 

русский язык, история, 

обществознание, 

география, ОБЖ, 

биология, литература 

Интерактивный 

комплекс (доска) 

9 информатика Интерактивный 

комплекс (доска) 

Учительская   1 ноутбука 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 

числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

на 2020-21учебныйгод 

Предмет в 

соответствии с 

учебным 

планом 

класс Уровень 

учебных 

программ 

Название программы Учебники. Пособия для учащихся 

Русский язык 10 базовый Авторская программа 

Гусаровой И. В. Русский 

язык: 10-11 классы. - М.: 

Вентана-Граф, 2013  

 

Гусарова И. В. Русский язык 10 

класс. Базовый и углубленный 

уровни – М.: Вентана-Граф, 

2018 

Русский язык 10 углубленный Авторская программа 

Гусаровой И. В. Русский 

язык: 10-11 классы. - М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Гусарова И. В. Русский язык 10 

класс. Базовый и углубленный 

уровни – М.: Вентана-Граф, 

2018 

Литература 10 Базовый Программа по литературе 

для 5-11 классов 

общеобразовательной 

школы. Меркин Г.С., 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. - 

М. :Русское слово, 2010 г. 

 

Литература: учебник для 10 

класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: 

в 2-х ч. / Зинин С.А., Сахаров 

В.И. - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018. 

 

Английский 

язык 

10 Базовый Авторской рабочей 

программы. Английский 

язык. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 

2013. - (Rainbow English). 

Учебно-методического комплекса 

«Rainbow English» (Радужный 

английский),  авт. Афанасьева 

О.В.,  Михеева И.В., Баранова К. 

М. изд. – М.:Дрофа, 2018 

Немецкий 

язык 

10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования,       одобрена  

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А. 

Лытаева Немецкий язык 10-11 – 

Москва: Просвещение, 2018. 
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История  10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования,       одобрена  

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

«История. История 

России. 1914- начало 21 века. 

Часть1.В.А. Никонов, С.В. 

Девятов, М., «Русское слово» 

2017 

«История. История 

России. 1914- начало 21 века. 

Часть2.В.А. Никонов, С.В. 

Девятов, М., «Русское слово» 

2017 

«История конец 19-начало 

21 века». Н.В. Загладин, Ю. А. 

Петров, М., «Русское слово» 2018 

Обществознан

ие 

10 Базовый Программа 

«Обществознание» 10-11 

классы, О.Б. Соболева, М., 

Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2015  

 

«Обществознание» 10 

класс, базовый уровень. О.Б. 

Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. 

Кошкин, С.Н. Малявин. М., 

Издательский центр «Вентана-

Граф» 2018 

 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

10 Углубленны

й 

1) Авторская программа 

Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова и др. по 

предмету  

«Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

2) Авторская программа 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. по 

предмету  «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия» 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразов. организаций: 

базовый и углубленный уровни/ 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова и др..- М: 

Просвещение,2018 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия.10-11 класс: учеб. для 

общеобразов. организаций: 

базовый и углубленный уровни/ 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.- М: 

Просвещение,2018 

Информатика 10 Базовый авторская программа по 

информатике и ИКТ для 10-

11 классов средней 

общеобразовательной школы 

(базовый уровень) Семакина 

И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной 

И. Г. Семакин Информатика 10 

класс (базовый уровень), М.: 

Бином, 2018 
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Т.Ю 

Информатика 10 Углубленны

й  

авторская программа по 

информатике и ИКТ для 10-

11 классов средней 

общеобразовательной школы 

(профильный уровень) 

Семакина И.Г., Хеннера Е.К., 

Шеиной Т.Ю 

И. Г. Семакин Информатика 10 

класс (углубленный уровень), М.: 

Бином, 2018 

Физика 10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

В. А. Касьянов  «Физика. 

Базовый уровень. 10 класс» 

М.:Дрофа,2018 

 

Физика 10 Углубленны

й 

Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

В. А. Касьянов  «Физика. 

Углубленный уровень. 10 класс» 

М.:Дрофа,2018 

Химия  10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

Химия. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 

М.: Просвещение, 2018 
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Химия                                                                         10 Углубленны

й 

Химия : рабочая 

программа : углублённый 

уровень : 10—11 классы / Н. 

Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. — 

М. : Вентана - Граф, 

2017. 

Химия: 10 класс: углубленный 

уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Н.Е. Кузнецова, 

Н.Н. Гара, И.М. Титова. - М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Биология                                         10 базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

В. И. Сивоглазов, И. Б. 

Агафонова, Е. Т. Захарова.  

Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Базовый уровень. 

«Дрофа», 2018. 

Биология                                          10 углубленный Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

В. Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н. 

И. Сонин, Е. Т. Захарова.  

Биология. Общая биология. 10 

класс. Углублённый  уровень. 

«Дрофа», 2018 

География  10 базовый Авторская программа 

для общеобразовательных 

школ по предмету: 

программа курса 

«География». 10 – 11 классы. 

Базовый уровень / авт. – 

сост. Е.М. Домогацких 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. География для 

10 – 11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 

2 ч. 

 

Физическая 

культура 

10 Базовый авторская программа В.И. 

Лях 

В. И. Лях Физическая культура. 

10 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. В. И. Ляха 

М.: 2017 год,  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

10 базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования,       одобрена  

решением федерального 

учебно-методического 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 10 классов 

общеобразовательных 

учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под 
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объединения по общему 

образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: Дрофа 

Астрель, 2018г 

Экономика  10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования,       одобрена  

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

«Экономика 10-11 классы» Г.Э. 

Королёва, Т.В. Бурмистрова М., 

Издательский центр «Вентана-

Граф» 2018 год 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО  

2018 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Март 2018 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Март 2018 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

Март-апрель 

2018 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2018 



731 

 

 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Август 2018 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Март 2018, 

март 2019 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

2018, 2019 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

2018, 2019 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2018, 2019 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2018, 2019 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

2018, 2019 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

2018, 2019 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2018, 2019 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

2018, 2019 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

2018, 2019 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Март 2018, 

2019 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Март 2018, 

2019 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

2018, 2019 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

2018, 2019 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

2018, 2019 
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3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

2018, 2019 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

2018, 2019 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

2018, 2019 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

2018, 

2019 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

2018, 2019 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

2018, 2019 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

2018, 2019 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

2018, 2019 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

2018, 2019 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

2018, 2019 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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Мониторинг эффективности реализации основной образовательной программы 

Для оценки качества образования в условиях федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования используется мониторинг образовательных результатов, 

условий их достижения, а также цены достижения этих результатов. 

Мониторинг эффективности реализации ООП СОО осуществляется в двух направлениях: 

1 направление - мониторинг обеспечения условий (администрацией школы, педагогами, 

родителями) для достижения старшими школьниками новых результатов обучения и качества 

образования. Без изменений и модернизации прежде всего информационно-образовательной среды 

школы, содержания и технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и 

расписания учебных занятий и элективных курсов, системы оценивания в профильной школе, 

учебно-методического обеспечения трудно ожидать получения новых (других) образовательных 

результатов, ориентированных на профильное образование. 

Цель мониторинга в данном направлении реализации ООП – сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность обеспечить 

реальные изменения в содержании и организации образовательного процесса направленного на 

получение принципиально новых образовательных результатов, а также промежуточных результатов 

реализации ООП СОО. 

В рамках 2 направления объектами мониторинга станут планируемые результаты, уровень 

удовлетворённости участников образовательных отношений, уровень профессиональной 

компетентности учителей гимназии, работающих в профильных классах, в целом - эффективность 

реализации ООП СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.7. Оценочные и методические материалы 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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Предмет в 

соответствии с 

учебным 

планом 

класс Уровень 

учебных 

программ 

Название программы Учебники. Пособия для учащихся 

Русский язык 10 базовый Авторская программа 

Гусаровой И. В. Русский 

язык: 10-11 классы. - М.: 

Вентана-Граф, 2013  

 

Гусарова И. В. Русский язык 10 

класс. Базовый и углубленный 

уровни – М.: Вентана-Граф, 

2018 

Русский язык 10 углубленный Авторская программа 

Гусаровой И. В. Русский 

язык: 10-11 классы. - М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Гусарова И. В. Русский язык 10 

класс. Базовый и углубленный 

уровни – М.: Вентана-Граф, 

2018 

Литература 10 Базовый Программа по литературе 

для 5-11 классов 

общеобразовательной 

школы. Меркин Г.С., 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. - 

М. :Русское слово, 2010 г. 

 

Литература: учебник для 10 

класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: 

в 2-х ч. / Зинин С.А., Сахаров 

В.И. - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018. 

 

Английский 

язык 

10 Базовый Авторской рабочей 

программы. Английский 

язык. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 

2013. - (Rainbow English). 

Учебно-методического комплекса 

«Rainbow English» (Радужный 

английский),  авт. Афанасьева 

О.В.,  Михеева И.В., Баранова К. 

М. изд. – М.:Дрофа, 2018 

Немецкий 

язык 

10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования,       одобрена  

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А. 

Лытаева Немецкий язык 10-11 – 

Москва: Просвещение, 2018. 

История  10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования,       одобрена  

решением федерального 

«История. История 

России. 1914- начало 21 века. 

Часть1.В.А. Никонов, С.В. 

Девятов, М., «Русское слово» 

2017 
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учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

«История. История 

России. 1914- начало 21 века. 

Часть2.В.А. Никонов, С.В. 

Девятов, М., «Русское слово» 

2017 

«История конец 19-начало 

21 века». Н.В. Загладин, Ю. А. 

Петров, М., «Русское слово» 2018 

Обществознан

ие 

10 Базовый Программа 

«Обществознание» 10-11 

классы, О.Б. Соболева, М., 

Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2015  

 

«Обществознание» 10 

класс, базовый уровень. О.Б. 

Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. 

Кошкин, С.Н. Малявин. М., 

Издательский центр «Вентана-

Граф» 2018 

 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

10 Углубленны

й 

1) Авторская программа 

Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова и др. по 

предмету  

«Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

2) Авторская программа 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. по 

предмету  «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия» 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразов. организаций: 

базовый и углубленный уровни/ 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова и др..- М: 

Просвещение,2018 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия.10-11 класс: учеб. для 

общеобразов. организаций: 

базовый и углубленный уровни/ 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.- М: 

Просвещение,2018 

Информатика 10 Базовый авторская программа по 

информатике и ИКТ для 10-

11 классов средней 

общеобразовательной школы 

(базовый уровень) Семакина 

И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной 

Т.Ю 

И. Г. Семакин Информатика 10 

класс (базовый уровень), М.: 

Бином, 2018 
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Информатика 10 Углубленны

й  

авторская программа по 

информатике и ИКТ для 10-

11 классов средней 

общеобразовательной школы 

(профильный уровень) 

Семакина И.Г., Хеннера Е.К., 

Шеиной Т.Ю 

И. Г. Семакин Информатика 10 

класс (углубленный уровень), М.: 

Бином, 2018 

Физика 10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

В. А. Касьянов  «Физика. 

Базовый уровень. 10 класс» 

М.:Дрофа,2018 

 

Физика 10 Углубленны

й 

Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

В. А. Касьянов  «Физика. 

Углубленный уровень. 10 класс» 

М.:Дрофа,2018 

Химия  10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

Химия. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 

М.: Просвещение, 2018 

 

Химия                                                                         10 Углубленны

й 

Химия : рабочая 

программа : углублённый 

уровень : 10—11 классы / Н. 

Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. — 

М. : Вентана - Граф, 

2017. 

Химия: 10 класс: углубленный 

уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Н.Е. Кузнецова, 

Н.Н. Гара, И.М. Титова. - М.: 

Вентана-Граф, 2018 
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Биология                                         10 базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

В. И. Сивоглазов, И. Б. 

Агафонова, Е. Т. Захарова.  

Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Базовый уровень. 

«Дрофа», 2018. 

Биология                                          10 углубленный Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования, одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 

В. Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н. 

И. Сонин, Е. Т. Захарова.  

Биология. Общая биология. 10 

класс. Углублённый  уровень. 

«Дрофа», 2018 

География  10 базовый Авторская программа 

для общеобразовательных 

школ по предмету: 

программа курса 

«География». 10 – 11 классы. 

Базовый уровень / авт. – 

сост. Е.М. Домогацких 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. География для 

10 – 11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 

2 ч. 

 

Физическая 

культура 

10 Базовый авторская программа В.И. 

Лях 

В. И. Лях Физическая культура. 

10 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. В. И. Ляха 

М.: 2017 год,  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

10 базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования,       одобрена  

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 10 классов 

общеобразовательных 

учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под 

ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: Дрофа 

Астрель, 2018г 
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Экономика  10 Базовый Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего 

образования,       одобрена  

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

«Экономика 10-11 классы» Г.Э. 

Королёва, Т.В. Бурмистрова М., 

Издательский центр «Вентана-

Граф» 2018 год 

 

 

Материалы,  

используемые для оценки образовательных достижений обучающихся  

Предмет Класс Учебно-методическое пособие, используемое для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся 

 

Русский язык 10 И. А. Цыбулько Ким по русскому языку. М.: Вако, 2018 

11 И. А. Цыбулько Ким по русскому языку. М.: Вако, 2018 

Литература 10 Е. Н. Зубова КИМ. Литература М.: Вако, 2013 

 

11 Е. Л. Ерохина Ким. Литература. М.: Вако, 2018 

 

Английский язык 

(иностранный) 

10 О. В. Афанасьева, И. В Михеева, К. М. Баранова Рабочая 

тетрадь к учебнику «Английский язык. Rainbow English» 

Тестовые задания ЕГЭ М.: Дрофа, 2015 

11 К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман Рабочая тетрадь №1, 2 к 

учебнику «Счастливый английский.ру» М.: Титул, 2014 

Немецкий язык 

(иностранный) 

10 Разработаны учителем 

11 Г. И. Воронина Немецкий язык. Контакты. Книга для 

учителя для 10-11 классов М.: Просвещение, 2001 

История 10 Ю. А. Смирнов История России 20 – н. 21  века. 

Контрольно-измерительные материалы М.: Экзамен, 2016 

11 Тематические контрольные работы в формате ЕГЭ 

(разработаны учителем) 

Обществознание 10 С. В. Краюшкина Тесты по обществознанию 10 класс 

М.:Экзамен, 2016 

11 

(баз) 

КИМ разработаны учителем 

11 

(углуб) 

КИМ разработаны учителем 
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Математика 

 

10 КИМ разработаны МО учителей математики 

(прилагаются) 

 

 
11 

Физика 10 

(баз) 

И. В. Годова Контрольные работы в новом формате 10 

класс М.: Интеллект-центр, 2011 

А. Е. Марон, Е. А. Марон Контрольные работы по физике 

для 10-11 классов М.: Просвещение, 2005 

10 

(углуб) 

И. В. Годова Контрольные работы в новом формате 10 

класс М.: Интеллект-центр, 2011 

А. Е. Марон, Е. А. Марон Контрольные работы по физике 

для 10-11 классов М.: Просвещение, 2005 

11 

(баз) 

 

И. В. Годова Контрольные работы в новом формате 10 

класс 

11 

(проф.) 

И. В. Годова Контрольные работы в новом формате 11 

класс М.: Интеллект-центр, 2011 

А. Е. Марон, Е. А. Марон Контрольные работы по физике 

для 10-11 классов М.: Просвещение, 2005 

Астрономия 11 

 

 

М. А. Кунаш Методическое пособие к учебнику 

«Астрономия» М.: Вертикаль, 2018 

Информатика 10 

(баз) 

 

КИМ разработаны учителем 

(прилагаются) 

 

 

 

 

10 

(углуб) 

11 

(баз) 

 

11 

(проф.) 

География 10 ЕГЭ Тематические и типовые экзаменационные варианты 

под ред. В.В. Баранова М.: Национальное образование, 2017 

Биология 10 Р. А. Петросова, Т. В. Мазяркина  

 Я сдам ЕГЭ М., 2018 

А. А. Кириленко, С. И. Колесников ЕГЭ – 2018. Биология 

30 тренировочных вариантов М.: Легион, 2017 

11 Р. А. Петросова, Т. В. Мазяркина  

 Я сдам ЕГЭ М., 2018 

А. А. Кириленко, С. И. Колесников ЕГЭ – 2018. Биология 

30 тренировочных вариантов М.: Легион, 2017 
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ОБЖ 10 Методическое пособие по ОБЖ для 10-11 классов под ред. 

В. Н. Латчука, М.: дрофа, 2012 

11 - 

Право 11 КИМ разработаны учителем 
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