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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
           Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, который представлен в  виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических процедур, а также предусмотренных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях в виде рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).  
              Основная образовательная программа среднего общего образования 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 ступени 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 
разрабатывается с учётом особенностей МБОУ «Краснооктябрьская СШ» как типа и 
вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного процесса. 

ООП СОО школа может реализовывать как в очной форме, так и с применением  

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в  основном с применением информационно – коммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно – 

телекоммуникационных  сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

При организации  дистанционного обучения разрешены следующие основные 

образовательные платформы: Российская электронная школа,  Московская 

электронная школа, Телеканал «Мособртв», Профориентационный портал «Билет в 

будущее», Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  Сервис 

«Яндекс.Учебник», Сервис «ЯКласс», Образовательная платформа «Учи.ру»,  Сдам 

ГИА: Решу ЕГЭ, Платформа новой школы,  Электронные версии УМК от издательства 

«Просвещение», Система «Маркетплейс образовательных услуг», Онлайн-платформа 

«Мои достижения»,  Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры», Платформы новой школы от 
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Сбербанка, Курсы от образовательного фонда «Талант и успех» на платформе «Сириус. 

Онлайн» и другие. 

При организации  дистанционного обучения разрешены следующие основные 

образовательные платформы: «Российская электронная школа»,  «Московская 

электронная школа», Мособртв, Портал «Билет в будущее», Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  ЯндексУчебник, ЯКласс, Учи.ру,  Сдам ГИА: 

Решу ЕГЭ , Платформа новой школы,  Издательство «Просвещение», «Маркетплейс 

образовательных услуг», Онлайн-платформа «Мои достижения»,  «Олимпиум». 

Основная образовательная программа среднего общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Краснооктябрьская СШ». 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
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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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 



Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с 

учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  



Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 



будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

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

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

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

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 



соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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 предусмотрены учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 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 уровне   основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций);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 в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательной организации. 



I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

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; 

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; 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного  профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература 
 



Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 
должно обеспечить: 
 
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться в различныхформах и на разные темы; 
 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
 
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
 
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 
через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 
преемственности поколений; 
 
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
 
сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 
включают результаты изучения учебных предметов: 
 
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - предметные результаты освоения 
базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

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

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

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

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

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



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

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

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

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Родной язык (русский) и родная литература (русская) 
 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
 
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы; 
 
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
 
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
 
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 
культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений; 
 
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 
включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык (русский)", 
"Родная литература (русская) " (базовый уровень) -   предметные результаты 
освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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



2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 
и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 
языке; 

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

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

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

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

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

Иностранные языки 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 
 
"Иностранный язык"(французский), (базовый уровень) - предметные результаты 
освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 



2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

"История" (базовый уровень) -  предметные результаты освоения базового курса 

истории должны отражать: 

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

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

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
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4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
 
"Обществознание" (базовый уровень) -  предметные результаты освоения учебного 
предмета "Обществознание" должны отражать: 

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

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

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

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

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

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 
"География" (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса 
географии должны отражать: 

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

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

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 

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

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

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 



7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 

 

Математика и информатика 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса математики должны 

отражать: 

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



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

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

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

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

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Естественные науки 
 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: сформированность 
основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и 
взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния 
естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; 
 
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
 
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 
 
сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 
 
"Физика" (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса физики 
должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 



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

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

"Химия" (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса химии 
должны отражать: 

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

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

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

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

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

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

 
"Биология" (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса 
биологии должны отражать: 

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

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

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



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

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 
 
 
"Астрономия" (базовый уровень)-предметные результаты освоения учебного предмета 
должны отражать: 

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

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

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

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

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

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

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

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 

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

 

"Физическая культура" (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового 

курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 



2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

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

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

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

"Экология" (базовый уровень) - предметные результаты освоения учебного предмета 
"Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе "человек-общество-природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 
с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) -  предметные 
результаты освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны 
отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора; 

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

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

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



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

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

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

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

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее система оценки) 
- один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 
образования путем через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Функции системы оценки: 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования; обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности школы  и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов образования, её 
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 



образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

При оценке результатов деятельности школы  и ее работников основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы. Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой 
аттестации учащихся и выпускников, аккредитация, аттестация педагогических кадров, а также 
мониторинговые исследования разного уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты среднего общего образования, составляющие содержание первых, целевых 
блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основнымипроцедурами этой оценки 
служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются 
обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации школы и 
аттестации педагогических кадров. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. 
Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 

 



Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

 

 
 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) Сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 
числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. Достижение 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 
систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

Направления оценочной 
деятельности 

Виды оценочной 
деятельности 

Мероприятия 

промежуточная 

аттестация 

урочная и внеурочная 
деятельность 

Описание содержания и 
организации системы 

проектная деятельность урочная и внеурочная 
деятельность 

оценка достижения 
планируемых 
результатов 

текущий и тематический контроль адаптация инструментария для 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов 

промежуточная 

аттестация 

Система внутришкольного 
мониторинга 

адаптация (разработка) 
инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов 

итоговая аттестация по 
предметам и/или 
междисциплинарным 
программам 

Система внутришкольного 
мониторинга 

адаптация или разработка модели 
и инструментария для 
организации стартовой 
диагностики 

Банк данных для 
организации стартовой 
диагностики 

Система внутришкольного 
мониторинга 

адаптация инструментария для 
промежуточной аттестации 
учащихся 

Промежуточная 
аттестация/ почетвертной 
контроль 

Система внутришкольного 
мониторинга 

Адаптация разработка модели и 
инструментария для оценки 
деятельности педагогов и школы   

Банк данных урочная и внеурочная 
деятельность 



«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

 

 

 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются  

материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных заданий на 
оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

  

Объект оценки 
метапредметных 
результатов 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения 
метапредметных 
результатов 

-защита итогового индивидуального проекта; 
- результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 
всем предметам; 
■система промежуточной аттестации. 

Оценка динамики 
формирования и уровня 
сформированности 
метапредметных 
результатов в системе 
внутришкольного 
мониторинга 
образовательных 
достижений 

-программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 
■ системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 
■ системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 
■ инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 



продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и 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, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 

Алгоритм подготовки проекта: 
1. разрабатываются план (для каждого обучающегося); 
2. разрабатывается программа подготовки проекта. 
Структура программы проекта: 
-организация проектной деятельности; 
- содержание и направленность проекта; 
- защита проекта; 
- критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности: 
1. Обучающиеся сами выбирают тему проекта. 
2. Обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта. 
3. Темы проекта должна быть подготовлены в достаточном количестве. 
4. План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта . 

Требования к содержанию и направленности проекта. 

В состав материалов, подготовленых по завершении проекта для его защиты, включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 1 

машинописной страницы) с указанием: 
- исходного замысла, цели и назначения проекта; 
- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
- списка использованных источников. 
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений. 
Для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

- результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
 

Типы работ Формы работ 

письменная работа эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др. 

художественная творческая 
работа 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др. 

материальный объект, 
макет 

конструкторское изделие 

отчётные материалы по 
социальному проекту 

тексты, мультимедийные продукты 



- инициативности и самостоятельности; 
- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
- исполнительской дисциплины. 
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или 
на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 
публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 
овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. 

 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 

Результаты выполнения проекта должны быть описаны руководителем проекта в форме 
отзыва. Отзыв готовится в произвольной форме и содержит информацию о работе обучающегося 
над проектом на протяжении всего периода, а так же вывод об уровне сформированности 
навыков проектной деятельности, по всем выше названным критериям (с определением уровня 
сформированности навыков - базовый и повышенный). 

Главным отличием уровней является степень самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта. В связи с этим в отзыве необходимо указать, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта. 

Критерии Формируемые умения 

Способность к 
самостоятельному 
приобретению знаний и 
решению проблем 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 
создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 
и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий 

Сформированность 
предметных знаний и 
способов действий 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 
имеющиеся знания и способы действий 

Сформированность 
регулятивных действий 

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 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументированно ответить на вопросы 



Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
сформированности коммуникативных действий); 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

Содержательное описание каждого критерия 
 

Уровни сформированности  навыков проектной деятельности Критерий 

Базовый Повышенный 

Самосто-
ятельноеприобре- 
тение знаний и 
решение проблем 

- работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; 
- продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного 

- работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
- продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
- продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета - продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы; -в 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

- продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности; 
-ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 
- продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы; 
- работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

- некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. 
- проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

- работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
- контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация - продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки; 
- подготовка простой презентации; -
автор отвечает на вопросы 

- тема ясно определена и пояснена; 
- текст/сообщение хорошо 
структурированы; 
- все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументировано; 
- работа/сообщение вызывает интерес; 
- автор свободно отвечает на вопросы 



отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в журнале внеурочной деятельности.  
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 
направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 
использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 
предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 
проявления навыков проектной деятельности. 

 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 
с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности Критерии 

оценки Базовый Повышенный 

1 1  (3) 
2 1  (3) 
3 1  (3) 
4 1  (3) 
Кол-во 

баллов 

4 7-9 баллов 10-12 баллов 

Оценка «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 



Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися 
 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 

Описание достижений обучающихся по уровням 
 

Уровни Характеристика уровней  

высокий 

уровень 

оценка «отлично» 
(отметка «5») 

Повышенный 

уровень 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни 
достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

оценка «хорошо» 
(отметка «4») 

Базовый 

уровень 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, 
но не по профильному направлению 

оценка 
«удовлетворительн
о» (или отметка 
«3», отметка 
«зачтено») 

пониженный 

уровень 

отсутствие систематической базовой подготовки, о том, что 
обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 
базового уровня 

оценка 
«неудовлетворитель
но» (отметка «2») 

наличие только отдельных фрагментарных знаний по 
предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию 

низкий уровень 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

оценка «плохо» 
(отметка «1») 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 



• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 
или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 
 

Государственная итоговая аттестация 

 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. 
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.  
 
Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только предметные и 
метапредметные результаты планируемых результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 



• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или 
повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 
основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 
отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 
обучающимся основной образовательной программы среднего общего образования и выдачи 
документа государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 
образовании. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 
образца об уровне образования - аттестата о среднем общем образовании принимается 
педагогическим советом в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
 

Оценка результатов деятельности школы . 

Оценка результатов деятельности школы  осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность школы  
и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
средней школы данного образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования 

 
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего образования (далее — 
программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в средней школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в основной 
школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение обучающимися, 
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

—планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 
результатами освоения ООП СОО; 

—ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные 
области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с содержанием учебных предметов; 

—направления деятельности по развитию УУД в средней школе, описание технологии 
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

—условия развития УУД; 
—преемственность программы развития УУД при переходе от основного к среднему общему 

образованию. 

Цель программы развития УУД: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 
развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 
образования. 

Развитие системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
 
      Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества умения учиться в 
общении  

Технологии развития универсальных учебных действий 
 
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

Взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудничества. 
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся в выборе методов обучения. Развитие УУД в средней 

 школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной 
образовательной среды как: 



• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 
деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 
работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Ценностные ориентиры развития УУД 
Решение задачи развития УУД в средней школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Направления деятельности по развитию УУД 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место 

 

 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
______________________ Типология учебных ситуаций 
________________________ 

Вид ситуации Характеристика 

ситуация-проблема прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 
(вырабатывает умения по поиску оптимального решения) 

ситуация-иллюстрация прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 
для нахождения более простого способа её решения) 

ситуация-оценка прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 



 

Типы задач, используемые в средней школе: 
 

Виды УУД Типы задач 

Личностные УУД —на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
—на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД — на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 

Познавательные 

УУД 
—задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

УУД 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 



 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 
особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД обязательны для всех без исключения 
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами 
2) организация деятельности для возможности реализовать свои потребности в общении 

со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
— раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 



 

 
Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

• виды проектов: информационный (поисковый), 
исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной (практико-ориентированный), 
игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-
экономический механизм внедрения); 
• содержание: 
монопредметный, метапредметный, 
• количество участников: индивидуальный, 
парный, малогрупповой (до 5 человек), 
коллективный (класс и более в рамках школы),  
• длительность проекта: от проекта-урока до 
вертикального в несколько уроков проекта; 
• дидактические цели проектной деятельности 
ознакомление 
обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение 
индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация 
потенциала личности. 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — 
творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 
урок — защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 
открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, 

• домашнее задание исследовательского характера 
может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени. 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, 
поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой 
деятельности, продуманными формами контроля. 
• факультативные занятия, предполагающие 
углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-
исследовательской деятельности обучающихся; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
предметных неделях. 



 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

УУД 
Проектная деятельность 

• оказывать поддержку и содействие тем, 
от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную 
совместную 

работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения 
взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые 
обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей; 
 

Учебно-исследовательская деятельность 
• адекватно реагировать на нужды других. 
раскрытие замысла — сущности будущей 
 деятельности; 
• планирование исследовательских работ и 
выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с 
обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности как 
конечного продукта; 
• представление результатов исследования 
широкому кругу заинтересованных лиц 
для обсуждения и возможного 
дальнейшего практического 
использования деятельности

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, планирование 
процесса создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы (для 
решения этой проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную проверку 
выдвинутых предположений 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 

урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок - 
«Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, урок - 
экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 
его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 

исследовательская практика учащихся; 
образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности старшеклассников; 

участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, 
предметных неделях. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 
организации образовательного процесса в средней школе. 

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 
проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 
учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы и т.д. 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 
в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 
выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 
отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 
или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты. 
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Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
 

Условия Средства 

Учебное 
сотрудничест 
во 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 
участника, включённого в деятельность); 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности. 

Совместная 

деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 
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участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 
зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 
учитывать при выполнении задания позиции других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 
обучающихся на совместное выполнение задания. 
Принципы организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 
позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 
обучающимися закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 
компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 
познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 
пожеланий самих обучающихся. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 
позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 
участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 
результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 
работа парами. 
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 
различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозраст 
ное 
сотрудничест 
во 

Предполагает работу обучающихся в позиции учителя, что выгодно отличается от 
их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 
разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 
учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия 
для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 
учебных действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная 
деятельность 
обучающихся, 
как форма 
сотрудничест 
ва 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 
правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа 
товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, 
паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. Целесообразно 
разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
недостающую для успешного действия, является существенным показателем 
учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 
позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 
не сверстник, а взрослый.. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 



 

42 
 

 

 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции. 
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 
проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 
форме. Совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 
достижения общей цели. Вместе с тем для развития способности к 
самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 
взаимодействия с другими и самим собой. 
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научнопопулярных 
текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 
проблемы, существующие в разных областях знаний; 
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 
другими; 
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 
возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги • вырабатывают положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивают навыки взаимодействия в группе; 
• создают положительное настроение на дальнейшее продолжительное 
взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивают невербальные навыки общения; навыки самопознания; навыки 
восприятия и понимания других людей; 
• учат познавать себя через восприятие другого; 
• дают представление о «неверных средствах общения»; 
• развивают положительную самооценку; 
• формируют чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• знакомят с понятием «конфликт»; 
• определяют особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучают способам выхода из конфликтной ситуации; ситуации предотвращения 
конфликтов; 

• закрепляют навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снижают уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 
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права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи 
даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 
также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 
правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 
подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 
составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 
успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём 
доказательст 
ва 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 
как средство развития логического мышления обучающихся; как приём 
активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 
усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 
определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 
непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 
Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: 
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Ситуации требующие доказательства: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 
доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 
приёмов мышления. 
Доказательство-это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 
какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, с 
другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 
Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 
известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 
есть доказываемый тезис. 
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех 
или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 
обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая 
позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения и 
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
Сферы существования рефлексии: 

 

- коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 
позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 
действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 
выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 
самообучения: чему учиться? 
- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. 
- Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 
деятельности: 
• осознание учебной задачи 
• понимание цели учебной деятельности 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам. 
Критерии учебной деятельности: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 
(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. Формирование у 
школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению 
всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 
Рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 
собственных действий при решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с 
учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 
отдельного частного мнения. 
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 
профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления 
человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 
должной координации этих устремлений с другими людьми. 
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за 
счёт появления интеллектуальных эмоций и в результате способствует 
формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогичес- 
кое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный) 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

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.Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) планируемыве результаты  освоения  учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
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Основное содержание учебных предметов на ступени среднего  

общего образования. 
 

Русский язык 10 класс. 

 

            Общие сведения о языке. 

Язык и общество. Язык и культура. Яязык и история народа. Три периода в истории русского языка. 

Русский язык в современном мире: в международном и межнациональном общении.  Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка 

 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное 

средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

 

Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной 

речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 

фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

 

Состав слова (морфемика) и словообразование  

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 
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Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Общее 

грамматическое значение, грамматически формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 

различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

 

Речь, функциональные стили речи  

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования 

.Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

 

Научный стиль речи  

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. Использование учащимися средств научного стиля. 

 

Русский язык 11 класс 

Официально-деловой стиль речи. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля. Форма 
делового письма. 
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Синтаксис и пунктуация. 

Обобщающее повторение синтаксиса. Простое предложение , виды его осложнения. 
Интонация и её роль в предложении. Грамматическая основа простого предложения. Тире 
между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по значению. 
Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при 
однородных членах предложения. Однородные и неоднородные члены предложения.. 
Обособленные определения. Синонимика простых предложений с обособленными 
определениями с придаточными определительными. Приложение и их обособление. 
Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения.. 
Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. Пунктуация при обращениях. Слова- 
предложения и выделение междометий в речи. в типы сложных предложений, 
Предложения с прямой речью, способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Трудные 
случаи управления.  

Интонационное богатство русской речи . Принципы и функции русской 
пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 
обращении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 
речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 
предложения с прямой речью. 

Сложное предложение 

Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. 

СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним 
придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при 
сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, и СПП. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Предложения с разными способами связи. 

Публицистический стиль речи  

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 
выразительности в публицистическом стиле речи. Жанры публицистического стиля. 

Проблематика публицистических текстов. Выявление авторской позиции. 
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Путевой очерк, портретный очерк. художественный очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи 

Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование 
изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение 
эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, важнейшая сторона 
художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-
выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 
Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской 
классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 
художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 
произведения. 

Разговорный стиль речи. 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 
обыденность содержания. Фонетические,  интонационные, лексические, синтаксические 
особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной 
речи. Особенности речевого этикета. 

Общие сведения о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 
литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных 
пособиях. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 
совершенствовании языковых норм. Выдающиеся учёные-русисты. 

Повторение 

 

 

Литература   10    класс 
Литература XIX века 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 
народу в поисках нравственного идеала).  
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Введение. Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало». 
Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок 
монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. 
Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. 
Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 
(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и профессиональной 
русской критической мысли. Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. 
Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 
Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 
Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 
тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 
социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 
эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как 
последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в 
творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 
общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы 
сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 
«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 
«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 
Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу 
истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и 
романтические поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в 
лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 
поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к 
иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота 
поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. 
Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 
дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 
«Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 
мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

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

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». 
Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 
положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и 
сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». 
Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 
мифический образ бездушного и обманного города. 

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

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 
тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 
Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 
нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 
новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его 
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жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-
ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 
(«Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 
слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 
критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 
репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 
ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 
гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 
пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 
фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство 
Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт 
(различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 
отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. 
Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская 
позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 
(«Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 
Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 
Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 
образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 
стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 
классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 
торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 
жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 
творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 
вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», 
«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как 
убийственно мы любим...». 

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

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и 
судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике 
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и 
умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. 
Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 
трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое 
дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я 
пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 
живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 
писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 
ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 
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Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. 
Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 
лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 
исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное 
в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы 
Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». 
Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. 
Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного 
бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 
счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 
бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного 
города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 
изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение 
народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование 
против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 
искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 
писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и 
мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 
осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 
Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 
реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 
Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 
«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 
Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 
литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 
«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 
история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов 
Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и 
социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 
гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 
Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 
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Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр 
«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть 
«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 
творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные 
судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 
основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по 
выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 
«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о 
ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической 
проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 
иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 
проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с 
мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 
России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 
персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 
течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 
стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. 
Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России.КостаХетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. 
(Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 
творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема 
женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 
произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в 
них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 
новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 
права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 
«драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 
закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное 
к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. 
Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 
 

Литература 11 класс 

Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных 
традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 
начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 
философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 
различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 
школ, групп. 



 

53 
 

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. 
(Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор 
трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 
поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-
Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 
изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 
Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 
А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 
«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 
изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 
Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 
Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 
«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 
рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 
Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 
Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 
истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 
Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 
Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 
правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-
драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 

Серебряный век русской поэзии. Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 
Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 
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западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 
русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 
поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 
Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 
Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 
отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 
по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 
солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора 
стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 
фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. 
Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 
мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 
«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 
герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 
действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 
Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 
Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 
эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 
Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 
представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 
выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 
сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 
поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
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Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 
храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 
стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 
Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 
«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 
Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 
(Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный 
от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические 
истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 
Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 
славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 
поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 
полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, 
Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 
понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 
стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 
главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-
поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 
и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 
стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство 
поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенин ской лирики. 
Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. 
Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 
есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия). 
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Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-двух 
произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного 
процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 
конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: 
трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. 
Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, 
О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со 
словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в 
творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» 
А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий 
прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 
орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 
(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская 
эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными 
для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух 
бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 
Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 
Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 
пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 
Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 
Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона творчества 
поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и писательских 
судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание 
миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, 
О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 
Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; 
поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов: 
А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, 
К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма революционных 
испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 
«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История со здания 
романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 
исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 
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гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 
исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 
панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа 
Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 
Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 
разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 
до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 
— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 
европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся 
Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 
мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 
Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 
творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 
последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 
рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 
(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 
психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 
всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 
тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 
темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 
судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 
Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 
поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 
благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 
исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre 
Dame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для 
изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-
четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 
словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 
стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 
Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 
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многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 
века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим 
стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто 
создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 
«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 
трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по 
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 
поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 
Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 
русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» 
— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 
романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 
казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 
Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 
века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода     Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература 
«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 
Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 
песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 
высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 
лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви 
к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и 
романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. 
Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, 
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особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической 
ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 
«Дракон». Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, 
поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 
Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. 
Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, 
Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 
С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 
Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. 
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 
Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. 
Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 
история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 
М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 
публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, 
когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 
(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского 
эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 
сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 
Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 
интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 
«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 
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«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 
«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 
прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 
романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 
«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 
романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 
«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 
Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 
национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 
«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер 
прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 
рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 
природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 
состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 
повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 
«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы 
и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный 
мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 
страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 
судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 
помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести «Последний 
срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное 
величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и 
помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 
других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 
«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 
литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 
сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в 
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виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 
классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 
«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 
(Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 
Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 
вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об 
разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 
представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 
драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в 
пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 
драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России. Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и 
общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; 
изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к 
культуре других народов  

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе 
(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего 
десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 
Каледин, В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 

Родной язык (русский) 10     класс 
Русский    язык    и    история   России.   
Великий   и   могучий: история    развития   русского   языка.   Историческая     роль   русского    
языка    в становлении   и   развитии    российского    государства.    Связь  русского    языка    с  
историей   и   культурой    народа,      культурная     память     о     языке. 
Русский   язык    и   современность 
Русский    язык   среди    языков   мира.   Место   русской   письменности    среди    письменных    
культур    мира.    Современный   русский    язык     как   форма    русской    национальной   культуры.    
Русский    национальный    язык   и    русский   литературный   язык.    Роль   А.С. Пушкина   в    
создании    русского   литературного    языка.    Изменения   в    начале    21    века,   вызванные    
общественными    процессами.   Русский   язык   и    языки    народов    России    в   контексте    
развития   единого    социокультурного     пространства    Российской    Федерации.    Русский   язык   
в    контексте    современной    культуры.    Значение    и    роль    русского   языка   в    современном    
мире.    Место     русского   языка    в   диалоге   языков   и    культур    в    современном    мире.    
Место    русского    языка   в    ряду     основных    языков   науки,    техники,   технологий.    
Тенденции     развития    язык 
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Современная    русская    лексикография 
 
Основные   этапы   становления    и    развития    русской    лексикографии. 
Основные   виды   словарей.   Словари.    Структура    словарной    статьи. Роль   словарей   и    
осмысление   культурного   наследия  русского    народа.   «Толковый   словарь    живого    
великорусского     языка»   В.И.   Даля-  исторический   памятник     русского    языка.   Особое    
место    словарей    в    социокультурной    ситуации  20    века.     Диалог   «человек-  словарь»   как    
важная    форма    коммуникативной   и    познавательной   деятельности.    Словарь     как    
инструмент    языковой    рефлексии,   основа   для «сознательно-  разумного»    отношения   к    
языку. 
Слово    как    коллективная    память    носителей    языка,     зеркало    жизни   нации. 
Лексический    состав    русского   языка   как    отражение    русского    менталитета.   Особенность   
русской   языковой    картины    мира:   слова    универсальных    философских     концептов   (   
правда,   долг, свобода,  добро);  понятия,    особо   значимые    для    русской   кулотуры   ( судьба,   
жалость,  душа);  уникальные    русские   концепты,   специфические    для    русской    ментальности    
(   тоска,   удаль);  « мелкие»    слова    как    выражение    национального   характера   (   частицы, 
междуметия).    Пословицы   и     поговорки    как     отражение   жизни    народа. 
Богатство     русской    речи. 
Русская    фразеология.     Фразеология   русского    языка    в    истории       и    современности.     

Архаизмы,    историзмы     и    неологизмы.     Заимствования    как   проблема     современного  

русского    языка.      Синонимы.   Антонимы.     Паронимы.     Перефразы.    Тропы      и    фигуры     

как     фундамент       выразительности    русской   речи .     Основные    формы   «  словесной    

инструментовки» :   аллетерация,   ассонанс,     звуковые      повторы,     звукопись.      Русский     

речевой    этикет.       Основы   речевой      культуры.       Интернет      и      русский     язык.       

Русский      язык      как    культурная      и     интеллектуальная    ценность.      Языковая     политика     

государства. 

Иностранный язык (французский)  10 класс 

1. Путешествия 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и   организация, места и 
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
Туристическая карта Франции; каникулы, их проведение.  
Обучающиеся знакомятся с условиями проезда на поездах во Франции: покупка билета, 
расписание поездов, компостирование билета, условия различных скидок на проезд по 
железной дороге. Научатся ориентироваться по карте Франции, описывать замки, их историю, 
красоту пейзажа. 
 

2. Культура и досуг. 
3. Страноведческий материал помогает больше узнать о том, какие газеты, журналы, фильмы, 

песни и музыку предпочитают французы, как они организуют свой досуг, чему посвящают 
своё свободное время, какие памятники архитектуры, музеи, кино и театры они посещают. 
Сравнение французских памятников культуры с национальными музеями в Москве и Санкт-
Петербурге (Эрмитаж, Музей Пушкина, Летний дворец и Летний сад) 
 

4. Кто ваш герой? 
Страна изучаемого языка. Франция и её герои. Великие люди в мировой 
истории. Обучающиеся получают много познавательной информации о популярных фильмах, 
актёрах, выдающихся деятелях культуры, политики; 
- узнают, что каждая эпоха имеет своих героев («Герои нашего времени. Кто они? Какими 
качествами должен обладать настоящий герой?»); 
- составление портрета одного героя. 



 

63 
 

 
5. Солидарность 

Страны изучаемого языка. Франция и социальное неравенство. Отношение к иммигрантам. 

Страны Магриба: география, культура, особенности, традиции. Социальные проблемы: 

социальная зашита населения, медицинские услуги. Повседневная жизнь семьи: жилищные и 

бытовые условия проживания, доход; -семейные традиции, церемонии; французская семья 

сегодня, общение в семье. 

 

6. Природа и экология 

 Защита окружающей среды: национальные парки; охрана окружающей среды; 
природа и экологическая ситуация. Научно-технический прогресс. Обучающиеся узнают 
новую информацию об озере Байкал, пишут письмо французским друзьям, в котором 
рассказывают о своём «путешествии» на это озеро. Предлагается подготовить туристический 
проспект об озере Байкал, представить его и обсудить с классом. 

Иностранный язык (французский)  11 класс 

1.Музыка вокруг нас  

Вводный лексико-грамматический контроль. История рок-н-ролла. Французская песня. 
Мой любимый исполнитель. Современные исполнители Франции. Семейные 
праздники во Франции.  
 
2. Любите ли вы приключения? 
Путешествие в Гималаи. Профессия - исследователь. Покорители космоса. Язык 
мимики и жестов.  
Грамматический материал:  
3.Будущая профессия Проблема выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности. Профессии, о  которых мы мечтаем. Профессии, 
популярные во Франции. Моя будущая профессия. Во французском магазине.  
 
4. Проблемы молодежи  
Скажи «Нет!» наркотикам. Современная французская семья. Права молодежи. 
Проблемы молодежи. Жизненные ценности. Здоровье и забота о нём. На приеме у 
врача.  
5. Мир молодых  
Мир глазами молодежи. Молодежь в современном обществе. Повседневная жизнь в 
семье. Межличностные отношения с друзьями и родственниками. Магазины во 
Франции. Мода для всех.  
Итоговое тестирование за курс 11 класса 
 
 

Математика 

10 класс 

Числовые функции  
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Определение и способы задания  числовой функции. Область определения и область значений 

функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение графика. Определение и задание 

обратной функции. Построение графиков прямой и обратной функции. 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на координатной 

плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной окружности.  Определение тангенса и 

котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. Упрощение тригонометрических 

выражений. Тригонометрические функции углового аргумента. Решение прямоугольных 

треугольников. Формулы приведения. Функция y=sinx, её свойства и график. Функция y=cosx, её 

свойства и график. Периодичность функций y=sinx, y=cosx. Построение графика функций y=mf(x) и 

y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения  

Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cost=a. Определение и вычисление 

арксинуса. Решение уравнения sint=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы решения уравнений. 

 Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

 Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная  

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 

Приращение аргумента. Приращение функции. Определение производной. Производная и график 

функции. Производная и касательная. Формулы для вычисления производных. Производная сложной 

функции. Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

График функции, график производной. Применение производной для исследования функций. 

Построение графиков функций. Задачи с параметром. Графическое решение. 

Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.  

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин. 

 Введение в курс стереометрии  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей 
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Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Обобщающее повторение 

Математика 

11 класс 

1. Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-степени из действительного числа. Функции у=, их свойства и графики. Свойства 
корня n-степени. Преобразования выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о 
показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики 

2. Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Понятие логарифма. Функция у = log х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 
логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

3. Первообразная и интеграл  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. 
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. 
Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 
интеграла. 

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей   

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 
Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) 
уравнением f(x) = g(x) разложение на множители, введение новой переменной, функционально-
графический метод. Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 
совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Системы 
уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

6. Векторы в пространстве  
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Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. 

7. Метод координат в пространстве  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

8. Цилиндр. Конус. Шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. 

9. Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 
призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 
слоя и шарового сектора. 

10. Обобщающее повторение  

 

История 10 класс 

Введение. Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного 
развития. Россия и мировой исторический процесс.  
Тема I. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 
Цивилизации древнего Востока и античного мира. Начало преобразования человеком мира природы. 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние 
цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной 
цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. 
Римский мир Средиземноморья. 
Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Великое 
переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной Римской 
империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, 
градостроительство и архитектуру в эпоху средневековья. Латинский язык и литература в духовной 
жизни средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов Европы. 
Роль христианства в жизни средневекового общества.  
Страны Западной Европы в раннее средневековье. Природные условия и хозяйственная деятельность. 
Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. Образование 
государств во Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального общества. 
Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. 
Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной Римской империи. Сословия 
средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. 
Духовная и светская власть. 
Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности развития 
Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная власть и 
церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия – крупнейшее 
христианское государство раннего Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. 
Влияние Византии на славянский мир.  
Исламский мир. Аравия - родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. 
Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и 
сунниты. Арабский халифат во второй половине VII-X в. Мусульманская культура. 
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Тема II. Древняя Русь 
Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. 
Великое переселение народов. Этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-
угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 
Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на хозяйство и образ жизни восточных 
славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточных 
славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении 
восточных славян. Славянские боги.  
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования 
Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. 
Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 
Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских 
усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. 
Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества. "Русская 
правда". 
Церковь и культура. Русская Православная церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие 
каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая 
культура. 
Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный 
характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный 
распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское 
княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система государственного 
управления. Культура Руси в XII - начале XIII вв. Архитектура. Живопись. Литература. 
Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. 
Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским 
нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного управления. 
Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. 
Отношения с Ордой. 
Тема III. Западная Европа в XI – XV веках 
Экономическое и политическое развитие Западной Европы в XI – XV веках. Отделение ремесла от 
сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и 
банковское дело. Укрепление королевской власти во Франции и в Англии. Создание 
централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в 
жизни западноевропейского общества. Еретические движения. 
Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры в 
раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. 
Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 
Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. 
Христианство и культура. “Рыцарская” культура. “Крестьянская” культура. “Городская” культура. 
Средневековые университеты. 
Тема IV. Российское государство в XIV-XVII вв. 
Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые московские 
князья. Рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. 
Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I 
и Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. 
Русь и государства-наследники Золотой Орды.  
Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. 
Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государственной власти. 
Боярская дума. Судебник 1497 года. Концепция “Москва - третий Рим”. Централизация 
государственного управления. Формирование сословно-представительной монархии. Экономическое 
развитие в XIV-XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование 
сословий. Начало оформления крепостного права. 
Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 
Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий 
I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. I и II ополчения. К. Минин. Д. М. 
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Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного движения. Земский собор 1613 
г.  
Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий 
Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх 
Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения в 
экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. Народные волнения. Новые явления в 
духовной жизни общества. 
Начало формирования Российского многонационального государства. Политическая карта 
Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. 
Казачество. Освоение Севера Европейской части России. Присоединение к России Восточной 
Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины.  
Русская культура XIV-XVII вв. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. 
Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой 
культуры. Светские тенденции в культуре.  

Тема V. Запад в Новое время 
Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие 
географические открытия XV–XVI веков. Начало колониальных захватов и создания колониальных 
империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство 
и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент 
западноевропейской цивилизации.  
Государство и общество Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие Европы в 
XVII в. “Революция цен” и кризис традиционной европейской экономики. Развитие товарно-
денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского абсолютизма. 
Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. 
Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и правового 
государства. 
Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины мира. И. Ньютон. 
Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. 
Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения властей. Ш. Монтескье. Воздействие 
идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. “Просвещенный 
абсолютизм” в странах Европы.  
Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. 
Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон. Принятие 
“Декларации независимости” США. Основные принципы американской государственности. Кризис 
французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные этапы. 
“Декларация прав человека и гражданина”. Развитие идей гражданского общества и правового 
государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской революции.  
Тенденции развития европейской культуры XVI - XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи 
Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в 
различных странах. Превращение Франции в законодательницу художественной моды. “Большой 
стиль”.  

Тема VI. Российская империя в XVIII в.  
Государство и общество. Предпосылки петровских реформ. “Великое посольство”. Борьба за выход 
к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. “Регулярное” государство Петра I. 
Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная 
реформа. Борьба за наследство Петра. Российская империя - мировая держава. “Просвещенный 
абсолютизм” в России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. Жалованная 
грамота дворянству.  
Социально-экономическое развитие. Деревня и город на рубеже XVII-XVIII вв. Развитие 
мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй 
России. “Золотой век” российского дворянства. 
Расширение территории Российской империи в XVIII в. Северная война и территориальные 
приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ России во 
второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 
Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  
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Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра 1 в области 
культуры и быта. Образование и наука. Образование Академии наук. Открытие Московского 
университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. 
Изобразительное искусство. 

Тема VII. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 
Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. 
Провозглашение Франции империей. От революционных войн к войнам империи. 
Антинаполеоновские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские 
отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. 
Поход Наполеона в Россию и гибель “великой армии”. Заграничные походы русской армии. Крах 
наполеоновской империи.  
Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к 
промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного 
переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй половине XIX в. 
Социальные последствия. Изменения в структуре общества.  
Революции и реформы в странах Запада. Венский конгресс и его решения. Образование Священного 
Союза. Революции 1830, 1848 гг. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848-1849 гг. в 
Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в 
Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование гражданского 
общества и правового государства.  
Идейные течения и политические партии в Западной Европе. Либерализм. Консерватизм. 
Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма.  
Колониальные империи. Ослабление “старых” колониальных империй – Испании и Португалии. 
Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия европейской 
колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.    
Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных 
государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой экономики. Новые явления в 
экономике стран Запада. Возникновение монополистического капитализма. Колониальные захваты и 
создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 
политические партии во второй половине XIX в. Социал-демократическое движение. 

Тема VIII. Россия на пути модернизации  
Российское государство в первой половине XIX века. Россия на рубеже столетий: Павел I. 
Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. Царствование 
Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине 
XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 
Общественная жизнь в первой половине XIX века. Общественные настроения в начале XIX в. 
Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках 
государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение русского социализма. 
Реформы 1860-1870-х годов в России. Кризис крепостничества и необходимость модернизации 
страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х годов, их судьба и 
историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и 
промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и 
деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-80-х гг.: борьба либеральной и 
консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III.  
Общественное движение в России во второй половине XIXв. Влияние реформ на общественно-
политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направления в народничестве 
и их идеологи. Революционные организации 60-70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего 
движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм.  
Россия – многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская 
война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования территории 
империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и 
конфессии. Пути создания империи.  
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Тема IX. Культура XIX века 
Научно-технический прогресс и общество в XIX в. Научные представления о строении природы. 
Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-
технический прогресс и общество.  
Мировая литература и художественная культура XIX в. Литература и жизнь. Национальные 
литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной культуры. 
Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка.  
Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное 
искусство. Музыка, опера, балет. 
 

История 11 класс 

Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. 
Особенности периода новейшей истории. Проблема достоверности и фальсификации исторических 
знаний. 
 I. Россия и мир в начале XX века. 
Новые тенденции в развитии общества. Индустриальная цивилизация Запада и проблемы 
модернизации в России. Страны Запада: характерные черты общества и экономического развития. 
Научно-технический прогресс. Центры и периферия индустриального общества. Процесс 
модернизации в России и его особенности. Социальная структура общества на Западе, в России и на 
Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий в России. 
Первая российская революция: становление конституционной монархии. Предпосылки, причины и 
этапы революции. Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. 
Радикализация общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления рабочих, 
крестьян и интеллигенции. Всероссийская октябрьская стачка. Деятельность Советов. Реформа 
политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического строя. Образование 
системы политических партий. Революционные партии: социал-демократы и социалисты-
революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. Организации правых. Начало 
российского парламентаризма: I Государственная Дума. 
Российское общество и реформы. Программа правительства П.А. Столыпина. Начало аграрной 
реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. Основные направления 
аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Непоследовательность 
реформаторского курса. 
Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития российской 
экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический подъем в России. 
Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления внешней политики России. 
Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических союзов. 
II. Первая мировая война и революционные потрясения. 
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. Планы 
России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные театры военных 
действий. Военные действия в 1914 г. Роль восточного фронта в Первой мировой войне. Военные 
кампании 1915-1917 гг. Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и других 
воюющих странах. Выход России из войны. Окончание Первой мировой войны. 
Российская революция 1917 года. Революционные события февраля 1917 г.: падение монархии, 
отречение Николая II. Образование Временного правительства. Формирование Советов. 
Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции, политические 
кризисы. “Апрельские тезисы” В. И. Ленина. Курс большевиков на социалистическую революцию. 
Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов. Октябрь 1917 г.: приход к власти 
большевиков. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской власти. Установление 
новой власти на местах. Политические преобразования в Советской России. Система центральных и 
местных органов управления Советского государства. Образование коалиционного большевистско-
левоэсеровского правительства. Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на 
революционные события 1917г. 
Гражданская война в России. Причины и особенности гражданской войны, ее временные 
рамки.Война “внутри демократии”. Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 г. Комуч и 
восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии. Л. Д. Троцкий. Распад 
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большевистко- левоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в Советском 
государстве. Принятие Конституции РСФСР. Борьба между “красными” и “белыми”. Расширение 
белого движения и иностранная интервенция. Победы Красной Армии над войсками А. В. Колчака и 
А. И. Деникина. Связь гражданской войны с социальной и экономической политикой большевиков. 
Политика “военного коммунизма” и ее результаты. Крестьянские восстания. Завершение 
гражданской войны в европейской части страны. Причины победы большевиков в гражданской 
войне. 
Образование СССР. Российская революция и национальный вопрос. Создание РСФСР. 
Национальные государства в годы гражданской войны. Объединение советских республик и 
образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги войны. Мирные 
предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. Противоречия между странами- 
победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный 
договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. Проблема России на 
переговорах о мире. Распад империй и образование новых государств в Европе. Революционные 
процессы в Европе. Создание новых национальных государств. 
 III. Мир в межвоенный период. 
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. Предпосылки 
экономического кризиса. “Великая депрессия” в США. Ф. Д. Рузвельт. Основные мероприятия 
“Нового курса”. Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. 
Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика “Народного фронта” во Франции. 
Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 
Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: вариант 
тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. Приход к власти в 
Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация страны. 
Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы. 
Нестабильность авторитарного и тоталитарного путей преодоления кризиса. 
Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой войны. Распад 
Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. Ататюрка. Национально-
освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма. Революционные 
события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. Гражданская война в Китае. 
 IV. Социалистический эксперимент в СССР. 
Советская Россия в годы НЭПа. Кризис власти РКП(б) и политики “военного коммунизма”. 
Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой 
экономической политике (НЭПу). Основные направления НЭПа. Восстановление и развитие 
промышленности и сельского хозяйства. Проблема многоукладности народного хозяйства. 
Трудности НЭПа. Противоречия между экономической и политической системами СССР в период 
НЭПа. Расширение торговой сети и сферы услуг. Изменение социальной структуры общества: рост 
численности пролетариата, появление “нэповской” буржуазии, увеличение числа государственных 
служащих. “Культурная революция”. Политическая борьба в большевистской партии после смерти 
В.И. Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина в советском руководстве. 
Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание НЭПа. Курс 
на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная индустриализация и ее 
источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская экономическая 
модель. Режим личной власти вождя. Изменения социальной структуры общества, деформация 
общественного сознания. Конституция 1936 г.: несоответствие демократического характера 
конституции и социально-политических реалий советского общества. 
СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема мировой 
революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса международного признания СССР. Лига 
Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская 
помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский вооруженный конфликт в районе 
озера Хасан. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста 
военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти 
нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. 
Крах системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй мировой 
войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика “умиротворения” агрессоров. Захваты 
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фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англо-французских переговоров летом 
1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 
V. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 
Агрессия Германии и Италии в Европе. Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской 
Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. “Странная 
война” на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. “Битва 
за Англию”. Военные действия в Северной Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной мощи СССР. 
Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско- финляндская война и 
ее результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение Бессарабии, Северной 
Буковины и Прибалтики. 
Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной 
Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и военного управления. 
Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского плана 
молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 гг. Ситуация 
на фронте весной и летом 1942 г. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало 
Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Образование 
Антигитлеровской коалиции. 
Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под 
Сталинградом - начал коренного перелома. Массовый героизм советских солдат и офицеров - 
важнейший фактор победы под Сталинградом. Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 
1943 гг.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках 
фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение. Переход 
стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение левобережной Украины. Битва за 
Днепр. Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская конференция. 
Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской экономики в 
условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении 
церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным 
режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко- 
фашистской агрессией. 
Победа Антигитлеровской коалиции. Завершение Второй мировой войны. Стратегическая обстановка 
к началу 1944 г. Наступательные операции советских войск зимой-весной 1944 г. Наступление 
советских войск в Белоруссии - операция “Багратион”. Изгнание врага с территории СССР. Начало 
освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия 
на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение войны в Европе. 
Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 
Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй 
мировой войны. 
VI. Биполярный мир и “холодная война”. 
Начало противостояния СССР и Запада. Политические последствия войны. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Начало “холодной войны”. Установление в странах 

Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран Западной Европы в 

орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. 

Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты.  

Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после смерти И.В. 

Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, США, Англии и Франции 

в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. Возведение 

“Берлинской стены”. Карибский кризис. Борьба за влияние в “третьем мире”. Война во Вьетнаме. 

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной напряженности. 

Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с Западом. Договор ОСВ-1. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение советских ядерных ракет в 

Восточной Европе, начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации 

между СССР и странами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение 

идеологической борьбы на международной арене. 
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VII. СССР и социалистические страны Европы. 
СССР: От Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. Переход 
промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной 
системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление 
идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во второй половине 40-начале 50-х 
гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с Н.С. Хрущевым. Освоение 
целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. 
Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, 
критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. 
Новая программа партии – утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. 
Противоречивость политики Н.С. Хрущева. Рост недовольства политическим и экономическим 
курсом Н.С. Хрущева среди части партийного и государственного руководства и населения. Снятие 
Н.С. Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ. 
Кризис “развитого социализма”. Приход к власти Л.И. Брежнева. Нарастание консервативных 
тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 г. Закрепление 
руководящей роли Коммунистической партии в жизни советского общества. Экономическая реформа 
1965 года. Попытки внедрения принципов хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. 
Продолжение экстенсивного развития, убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция 
“развитого социализма”. Кризис догматизированной идеологии. Критика советской политической 
системы диссидентами. Правозащитное движение. Углубление кризиса “развитого социализма”. 
Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической, 
экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. Методы и средства строительства 
социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант социализма. 
Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие 
советских войск в венгерских событиях. “Пражская весна” 1968 г., ввод войск стран ОВД в 
Чехословакию. “Доктрина Брежнева”. Кризис 1980-1981 гг. в Польше.  
 VIII. Запад и “третий мир” во второй половине XX века. 
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. Возрастание экономической и 

политической роли США после второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лидера 

западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной Европы. 

Политические партии и движения. Формирование экономической политики в рамках концепции 

“государства благосостояния”. Успехи и неудачи политики “государства благосостояния”. Изменения 

в социальной структуре общества.  

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его последствия. 
Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние массовых 
общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Кризис “государства 
благосостояния”. Восстановление позиций консерватизма и консервативных партий. 
Неоконсервативная модель экономического развития. 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Деколонизация и выбор пути 
развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и 
Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу региона. Япония 
– экономический лидер Азиатского региона. Феномен “новых индустриальных стран”. Влияние 
ислама в странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в “третьем мире”. 
КНР: от “культурной революции” к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. 
Трансформация идей социализма в странах Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. 
Особенности развития Латинской Америки. Политические и экономические проблемы региона. 
Кубинский социализм. Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. 
Современное положение в странах Латинской Америки. 
IX. Россия в современном мире. 
СССР в период “перестройки”. М.С. Горбачев. Осознание властью необходимости экономических 
реформ. Курс на “ускорение”. Экономические преобразования. Провозглашения политики 
“перестройки” и “гласности”. Развитие процесса десталинизации общества. XIX партийная 
конференция и ее решения. I съезд народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. 
Национальная политика. Возникновение национальных движений. “Новое мышление” и советская 
внешняя политика середины 80-х - начала 90-х гг. Возобновление советско-американского диалога. 
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Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советскихвойск из Афганистана. Кризис власти. 
Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном руководстве. 
Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть. Межнациональные отношения и 
конфликты. Начало “парада суверенитетов”. Противостояние союзного и российского руководства. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Отношения между союзными республиками и 
Центром. Августовский политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. 
Крушение КПСС. 
Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. Крах 
социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического кризиса стран 
“реального социализма”. Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние 
перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. “Бархатные революции” конца 80-х 
годов в странах Восточной Европы. Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. 
Экономические и политические последствия распада социалистической системы. Национальные 
конфликты. Рыночные реформы. 
Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского общества и 
правового государства. Б.Н. Ельцин. Выбор пути экономических преобразований. Е.Т. Гайдар. 
Либерализация цен и ее последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного 
предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. Два подхода к перспективам 
преобразований. Конфликт двух ветвей власти – исполнительно и законодательной. Политический 
кризис осени 1993 г. Основные политические силы. Выборы в Государственную думу и принятие 
новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения Конституции 
Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Проблема отношений между федеральным центром, 
республиками и регионами. Два варианта разрешения противоречий между центром и регионами: 
Татарстан и Чечня. Чеченская проблема. Политическая жизнь в стране после 1993 г. Развитие 
многопартийности в России и ее особенности. Выборы в Государственную думу 1995 г. и 
президентские выборы 1996 г. Изменение в расстановке политических сил. Финансовый кризис 1998 
г. и его последствия. Изменения в социальной структуре. Парламентские выборы 1999 г. и 
президентские выборы 2000 г.: новая расстановка политических сил. В. В. Путин. Стабилизация 
экономического и политического положения страны. Экономические преобразования. Формирование 
новой властной вертикали. 
Мир на пороге XXI века. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в системе 
международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других регионах. 
Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. Политическая ситуация в 
мире. Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО. Участие России в международной 
борьбе с терроризмом. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. 
Международные организации и движения. Роль ООН в  современном мире. Проблема достоверности 
и фальсификации исторических знаний. 
 X. Духовная жизнь. 
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. Теоретические 
и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии. Познание тайн живой 
природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере. Научно-технический прогресс. 
Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. 
Информационные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная, спутниковая телефонная 
связь. 
Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение культуры 
авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни общества в 
реалистической литературе. Плюралистическая художественная культура конца ХХ века. Музыка. 
Архитектура. Массовая культура. 
Российская культура “серебряного века”. Культура “серебряного века”. Упадок и возрождение 
культуры России рубежа веков. Основные течения и направления русского искусства и литературы. 
Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и 
авангард. Влияние достижений культуры России на мировые художественные процессы ХХ века. 
Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление 
партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. Отражение событий 
революции и гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как официальное 
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художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х гг. Великая Отечественная война и 
художественная интеллигенция. Художественная культура второй половины ХХ века. Влияние 
десталинизации на духовную жизнь советского общества. Отражение советской действительности в 
произведениях литературы, искусства и кинематографе. Противоречивость духовной жизни 
советского общества. Официально-охранительная и не официозная тенденции в советской культуре. 
Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 
Итоговое повторение 
 

География    10 класс 

   Введение. 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 
Географическая карта- особый источник информации о действительности. Географическая 
номенклатура. Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 
изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 
формы получения географической информации: экспедиция, стационарные наблюдения, камеральная 
обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки 
и представления пространственно-координированных географических данных. 

     Практические работы. 1. Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной карте 
основных географических объектов. 2. Составление систематизирующей таблицы «Государственный 
строй стран мира». 3. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 
географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 4. Характеристика 
политико-географического положения страны. Его изменение во времени.  

                 Раздел I. Общая характеристика мира 

   Тема 1. Природные ресурсы. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

   Географическое ресурсоведение и геоэкология. Взаимодействие общества и природы в прошлом и 
настоящем. Понятие о географической(окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и 
природой: качественно новый этап. Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности 
и классификациях природных ресурсов. Минеральные ресурсы; территориальные сочетания 
полезных ископаемых. Земельные ресурсы; мировой земельный фонд и изменения в его структуре. 
Опустынивание и борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее решения. 
Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два лесных пояса земли. Обезлесение и 
борьба с ним. Водные, минеральные, энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. 
Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; всемирное 
природное и культурное наследие.  

    Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное загрязнение 
окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути 
решения экологических проблем. Экологическая политика. Международный характер проблемы 
«Общество и окружающая среда»; междисциплинарный характер этой проблемы; роль географии.  

  Практические работы. 1. Оценка ресурсообеспеченности разных регионов и стран основными 
видами природных ресурсов. 2.Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений 
полезных ископаемых и районов их выгодных территориальных сочетаний. 

   Тема 2. География населения мира 

    Население как предмет изучения социально-экономической географии. Численность, динамика и 
размещение населения мира. Понятие о воспроизводстве ( естественном движением) населения. 
Первый тип воспроизводства населения,  второй тип воспроизводства населения: «демографический 
взрыв». Управление воспроизводством населения и демографическая политика. Концепция 
демографического перехода.  
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   Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав населения; трудовые 
ресурсы. Образовательный состав населения как показатель его «качества». Этнический 
(национальный) состав населения; крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и 
многонациональные государства. Религиозный состав населения; мировые религии, их история и 
география. Главные очаги этнорелигиозных конфликтов.  Размещение и миграции населения. 
Размещение и плотность населения: изменения в характере и географии. Трудовые миграции.  
«Утечка умов». Внутренние миграции населения. 

    Городское и сельское население. Городское население возрастание его роли. Понятие об 
урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их 
регулирование .Урбанизация в экономически развитых странах .Урбанизация в развивающихся 
странах, «городской взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и мегалополисы мира. Особенности 
сельского расселения в разных регионах мира.  Население и окружающая среда. Влияние 
урбанизации на окружающую среду. Экологические проблемы больших городов.  

      Практические работы. 1. Определение демографической ситуации  и  особенностей 
демографической политики в разных станах и регионах мира.  2.Определение степени 
обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. Оценка особенностей уровня и 
качества жизни населения. 

        Тема 3.  НТР  и  мировое  хозяйство.    

     НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. Научно-
техническая революция. Понятия об НТР. Характерные черты НТР. Составные части НТР: наука, 
техника и технология, производство, управление. Эволюционный и революционный пути развития. 
Современный этап и перспективы НТР.  

      Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. Географическая 
«модель» мирового хозяйства, основные центры развития, возрастание роли Азиатско-
Тихоокеанского региона. Понятие о международном географическом разделении труда. 
Международная экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые группировки.  

    Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и уровни развития. 
Воздействие НТР на главные пропорции мирового хозяйства: от индустриального к 
постиндустриальному обществу. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального 
производства. Воздействие НТР на размещение и территориальную структуру хозяйства; районы 
старого и нового освоения; старые и новые факторы размещения. 

   Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически развитых странах; 
высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы. Территориальная структура хозяйства и 
региональная политика в развивающихся странах; перестройка прежней структуры. Экономическое 
районирование. 

   Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные формы организации 
науки, культуры образования.  Культурные регионы мира. 

Практическая  работа.  Сравнительная  характеристика  ведущих  факторов  размещения 
производительных  сил. 

                Тема 4.  География  отраслей  мирового  хозяйства  

      Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. 
География промышленности. Промышленность- первая ведущая отрасль материального 
производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей.  Топливно-энергетическая 
промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в мировом хозяйстве. Сдвиги 
в структуре производства и потребления топлива и энергии.  
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       Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; основные черты 
их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура производства на ТЭС,  ГЭС и 
АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники  энергии.  

      Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и районы. 
Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и районы; типы 
ориентации. Особенности географии машиностроительной, химической, лесной и текстильной 
промышленности; главные страны и районы.  Промышленные районы мира. Промышленность и 
окружающая среда.  

      География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство –вторая ведущая отрасль 
материального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и развивающихся 
странах. Понятие об агропромышленном комплексе и «зеленой революции».  Растениеводство. 
Зерновые культуры – основа мирового сельского хозяйства. Другие продовольственные культуры, 
непродовольственные культуры; основные черты их размещения. География мирового 
животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. Рыболовство; основные черты географии.  

      География транспорта. Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства и основа 
географического разделения труда. Мировая транспортная система, региональные транспортные 
системы.   Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Его 
особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Морской транспорт: судоходство, 
флот и порты. Главные международные морские каналы. Внутренний водный транспорт   
.Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда ,География международных экономических 
отношений. Переход к новому  международному экономическому порядку. Открытая экономика и 
свободные экономические зоны. Международная торговля:  оборот, товарная структура 
,географическое распределение .  Другие формы международных экономических отношений : 
кредитно_- финансовые, производственные, предоставление услуг ,научно-технических знаний. 
Международный туризм как форма обмена услугами .Главные районы международного  туризма . 

     География непроизводственной сферы .Увеличение роли этой сферы в мировом хозяйстве и ее 
причины. Понятие о постиндусриальном обществе, его особенности .Мировые города – главные 
потребители и распределители информации. Мировые информационные сети. 

транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово – промышленные комплексы. 
Международные экономические связи. 

      Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансовые 

центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма.   Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика,  меры по охране 

окружающей среды. Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития 

как главный элемент территориальной структуры региона. 

Практические  работы.  Составление  экономико - географической  характеристики  одной  из  

отраслей  мирового  хозяйства.    Определение  стран  экспортеров  основных  видов  промышленной  

и  сельскохозяйственной  продукции.    Определение  основных  направлений   международной  

торговли  и  факторов,  определяющих  специализацию   стран  и  регионов  мира. 

География    11 класс 

Раздел I. Современная политическая карта мира  

               Тема 1. Современная политическая карта мира.  Изменения на политической карте мира в 
новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный 
строй, формы правления и административно-территориального устройства стран мира. Геополитика 
и политическая география. Международные организации. Экономическая дифференциация мира. 
Роль и место России в современном мире.  



 

78 
 

                     Раздел II.    Региональная характеристика мира . 

               Тема 2.  Зарубежная Европа . «Визитная карточка» региона. Географическая картина 
зарубежной Европы .Общая характеристика региона .Территория, границы .положение ,главные 
черты. Политическая карта и международные отношения. Государственный строй. Природные 
условия и ресурсы :большие внутренние различия. Природные предпосылки для развития 
промышленности ,сельского и лесного хозяйства, транспорта ,туризма и рекреации. 

         Население :демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа как 
главный регион трудовых миграции. Основные черты национального и религиозного состава; 
обострение межнациональных противоречий в ряде стран .Особенности расселения ,географии 
городов ,уровни и темпы урбанизации;  субурбанизация, крупнейшие городские агломерации 
зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Традиции культуры . 

       Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и их 
география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы 
сельского хозяйства: северо-, средне – и южноевропейский и их  географические особенности. 
Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная система зарубежной Европы, ее 
характерные черты. Главные транспортные магистрали и узлы. Морские порты и портово – 
промышленные комплексы. Международные экономические связи. 

      Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансовые 
центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма.   Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика,  меры по охране 
окружающей среды. Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития 
как главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые  районы: на примере 
Лондона и Парижа. Старопромышленные районы на примере Рура. Отсталые аграрные районы  на 
примере Юга Италии. Районы нового освоения: на примере  Северного моря. Влияние 
международной экономической интеграции на территориальную структуру хозяйства региона. 

     Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа,  Средняя 
(Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. Европейские страны 
«большой семерки».  Федеративная Республика Германия (ФРГ) – наиболее экономически мощная 
страна зарубежной Европы. Основные черты ее экономико – географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок расселения, 
крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства. Региональная политика. 

                            Тема 3.Зарубежная  Азия  (по отношению к странам СНГ)            «Визитная 
карточка» региона. Географическая картина Зарубежной Азии. Общая характеристика региона. 
Территория, границы, положение: большие различия между странами. Политическая карта. 
Государственный строй. Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства 
региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. 

     Население: особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва».  Сложность 
этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия – родина мировых религий. 
Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы урбанизации. Тип азиатского 
(восточного) города. Форма сельского расселения. Хозяйство: уровень развития и международная 
специализация. Уровни стран по развитию промышленности. Новые индустриальные страны. 
Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Основные типы 
(районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, рисосеяния, преобладания 
просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического земледелия, пастбищного 
животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 
Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза 
обезлесения и опустынивания. Субрегионы Зарубежной Азии – Юго-Западная Азия, Южная Азия, 
Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории.  

      Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай – самая 
многонаселенная страна мира. Воспроизводство население и демографическая политика. 
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Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности расселения; 
крупнейшие города. Традиции культуры. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как 
растущий центр мирового хозяйства. Природные предпосылки для развития промышленности. 
Энергетические и металлургические базы Китая; остальные отрасли и  их размещение. Природные 
предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. Главные 
сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. Международные 
экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Непроизводственная сфера. Внутренние 
различия. Восточная зона (Пекин, Шанхай) , Центральная и Западная зоны: образ территории. Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы.  

      Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 
естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции культуры. Особенности 
размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации; мегалополис Токайдо. 
Значение Токио. Хозяйство: место Японии в мировой экономике. Причины экономического роста. 
Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение 
наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и география 
рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение международных экономических 
связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и топлива. Непроизводственная сфера. 
Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии – главное 
социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные промышленные районы. 
Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона Японии. Региональная политика; 
создание технополисов. Районы Японии: образ территории. 

      Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 
воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия;  демографическая политика. 
Этнический состав: Индия – самая многонациональная страна в мире. Особенности религиозного 
состава населения и проблемы с ним связанные; межэтнические и религиозные противоречия. 
Традиции культуры. Основные черты размещения населения: городское население и крупнейшие 
города; сельское население. Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для 
развития промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли 
и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Его 
отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние «зеленой революции».  
Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. Непроизводственная 
сфера.  Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и главные 
узловые центры (Бомбей, Кальккута, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ территории. Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы.   

                    Африка. «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. Общая 
характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; пограничные споры 
и конфликты. Особенности государственного строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая 
предпосылка развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 
агроклиматических и лесных ресурсов.   Население: «демографический взрыв» и связанные с ним 
проблемы. Особенности этнолингвистического и  религиозного состава населения. Традиции 
культуры. Особенности размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в 
Африке. 

         Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 
горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные районы и 
их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее международные 
экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы. Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания. 

        Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона – Северная и Тропическая 
Африка: образ терриртории.  Южно—Африканская Республика (ЮАР) – единственное экономически 
развитое государство Африки. Основные черты ее экономико—географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства.  
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                  Тема 5.  Северная Америка.   «Визитная карточка»  региона. Географическая картина 
Северной Америки. США и Канада.   Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, 
положение. Государственный строй. Население, численности и воспроизводство. Роль иммиграции в 
формировании американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 
культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные 
города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское население. 

         Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития 
промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 
главные промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. 
География главных отраслей; сельскохозяйственные районы(пояса) и их специализация. 
Агропромышленный комплекс США. Транспортная система США  и ее особенности; главные 
магистрали, сухопутные узлы, морские порты. Международные экономические связи США. 
Непроизводственная сфера. Основные черты географии науки. География туризма и рекреации. 
Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Система особо охраняемых 
территорий; особая роль национальных парков. 

        Макрорегионы США. Северо –Восток США – «мастерская»  нации. Главные промышленные и 
сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США – регион 
крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. ЮГ США – регион 
больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы. Запад – самый  молодой 
и динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города  Лос-Анджелес и Сан- Франциско.  

         Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико – географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Интеграционная группировка 
НАФТА. 

                 Тема 6.  Латинская  Америка.   «Визитная карточка» региона. Географическая картина 
Латинской Америки.  Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие 
внутренние различия. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы: 
богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд цветных металлов, гидроэнергии, 
агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их использованием. Угроза обезлесения.  

         Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 
формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в размещении 
населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские агломерации – 
Мехико, Сан-Паулу,  Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о 
ложной урбанизации.  

         Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в 
мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее 
главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, основные черты ее размещения.   
Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные сельскохозяйственные 
районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 
экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы. Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. 
Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории. 

           Бразилия. Бразилия – тропический гигант. Особенности положения, природных условий и 
ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом 
хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Приморские районы; города 
Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии.  

                   Тема 7. Австралия и Океания.  «Визитная карточка» региона. Географическая картина 
Австралии и Океании. Общая характеристика Австралии. Территория, границы, положение. 
Политическая карта, государственный строй. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 
Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, 
главные отрасли специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные 
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магистрали. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы. 

                   Тема 8.   Россия  в  современном  мире.    Россия на политической карте мира. 
Изменение географического положения России во времени. Характеристика современных границ 
государства. Современное геополитическое положение России. Россия в мировом хозяйстве и 
международном географическом разделении труда; география отраслей ее международной 
специализации. Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого 
в открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово – экономических и 
политических отношений. Особенности географии и структуры международной торговли. 
Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 
внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны Содружества Независимых Государств (СНГ). Россия в 
международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

                           Раздел III.  Глобальные  проблемы  человечества.  

           Тема 9. Глобальные проблемы человечества.  Понятие о глобальных проблемах, их 
сущность  и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, демографическая и продовольственная 
проблемы и пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости 
развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

    Итоговый урок.  Мир в XXI веке. Обобщение знаний по всему курсу. Контрольный тест. 

 

Обществознание 10 класс  

Введение. 
Тема 1. Человек как часть природы и общества. 

Человек как биосоциальное существо. Проблема происхождения человека. Сложная и   
противоречивая природа человека. Человек как объект познания. Мыслители прошлого о человеке. 
Человек, индивид, личность. 

Многообразие человеческой деятельности. Многообразие видов и форм деятельности 
человека. Потребности и интересы человека. Поведение человека. Целенаправленный и активный 
характер поведения: непроизвольное и произвольное поведение. Этапы формирования и развития 
личности. 

Сознание и познание. Разум, сознание и мышление. Бессознательное. Самосознание. 
Сущность и структура познания. Знание и истина. Критерии истины. 

Тема 2. Социальная сфера жизни общества. 
Общество как социальная система. Общество как сложная, динамическая, открытая, 

саморазвивающаяся социальная система. Социальная система и социальная структура. Подсистемы 
общества. Системные характеристики общества. Целостность общества. Элементы общества. 
Социальные институты. Многообразие общественных отношений. 

Социальная структура общества. Социальная структура общества. Теория социальной 
стратификации. Виды социальной стратификации. Страты и классы. Социальная структура 
современного западного мира. Социальная структура современного российского общества. Основные 
тенденции развития социальной структуры в постиндустриальном обществе. 

Социальные группы. Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 
Социальные лифты. Люмпены и маргиналы, их роль в общественном развитии. Показатели 
социальной мобильности. Открытые и закрытые общества. Динамика социальной мобильности в РФ. 
Общественное существование человека. Социальные группы. Первичные и вторичные группы. 
Малые и большие группы. Членство в малой группе. 

Молодёжь как социальная группа. Молодежь в современном обществе. Социальные роли в 
юношеском возрасте. Проблемы молодежи. Молодежная политика государства. 

Социальные институты. Понятие «социальный институт». Потребности человека и 
социальные институты. Процесс институционализации. Характеристики и функции социальных 
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институтов. Виды социальных институтов. Социальные институты, нормы и ценности. 
Взаимодействия социальных институтов. 

Семья и брак. Семья. Брак. Виды семьи и брака. Функции семьи. Проблемы и перспективы 
развития семьи. Государственная политика в области развития семьи. 

Социальные нормы. Происхождение и развитие социальных норм. Основные виды 
социальных норм. Отклоняющееся поведение. Причины отклоняющегося поведения. Свобода и 
ответственность. Виды отклоняющегося поведения и его роль в жизни общества. Проблемы 
табакокурения, наркомании и алкоголизма. Социальный контроль. Виды санкций. Социализация как 
двусторонний процесс. 

Социализация индивида. Этапы социализации. Нарушение социализации. Агенты 
социализации. Социальное зеркало. 

Социальные статусы и роли. Социальные статусы человека. Предписанные и достигаемые 
статусы. Личный и социальный статус. Престиж и авторитет. Статусный набор. Главный статус 
личности. Несовпадение статусов. Социальная роль. Ролевое поведение. Ролевой конфликт. 
Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальный конфликт. Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Структура конфликта. 
Социальный конфликт. Основные причины социальных конфликтов. Формы протекания социальных 
конфликтов. Способы разрешения конфликта. Зависимость последствий конфликтов от способов их 
разрешения. Роль социальных конфликтов в современном мире. 

Этнические общности. Национальные отношения. Виды этнических общностей и их 
развитие в истории. Нация как высшая форма развития этноса. Этнические общности и расы. 
Современные тенденции развития национальных отношений. Виды национального 
противостояния: этноцентризм, национализм, шовинизм, геноцид, расизм. Национальные конфликты 
в современном мире. Национальная интеграция. Конституционные принципы национальной 
политики РФ. Национальные проблемы современной России и регионов. 

Тема 3. Духовная сфера жизни общества. 
Что такое культура? Трудность определения феномена «культура». Функции культуры. 

Преемственность (традиции) и новаторство в культуре. Культура и творчество. Культура и 
антикультура. 

Типология культуры. Молодёжные субкультуры. Классификации культуры. Национальная, 
региональная и мировая культура. Народная, элитарная и массовая культуpa. Доминирующая и 
субкультура. Молодежные субкультуры. Субкультура и контркультура. Диалог культур. 

Что такое духовная культура? Материальная и духовная культура. Индивидуальный и 
общественный аспекты духовной культуры. 

Художественная культура. Художественная культура. Искусство, как органическая часть 
культуры. Искусство — специфическая форма человеческого сознания. Искусство и духовный мир 
человека. Функции искусства. Роль искусства в современном мире. 

Философия. История философской мысли. Философия. Философия и другие формы 
духовной культуры. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Функции философии. 
Рассмотрение проблем человека и общества в истории философской мысли. 

Религия. Тоталитарные секты – угроза религиозного экстремизма. Сущность веры и 
религии. Структура религии. Религиозные организации. Секта. Опасность сектантства. Религиозные 
отношения. Атеизм. Теории происхождения религии. Первые формы религии. Национальные и 
мировые религии. Буддизм, христианство, ислам. Новые религиозные движения. Функции религии в 
обществе. Роль религии в общественном развитии. Религиозные объединения и организации в РФ. 
Религиозные отношения в современном мире. 

Мораль. Мораль, этика, нравственность. Структура морали. Оценка поступка. Внутренние 
регуляторы поведения человека. 

Мировоззрение и менталитет. Составляющие духовного мира человека. Свобода и  
ответственность личности. Границы свободы. Мировоззрение. Типы и уровни мировоззрения. 
Менталитет. Типология менталитета.  

Роль науки в общественном развитии Наука. Особенности научного познания. Структура 
научного познания. Виды наук. История науки. Научная революция. Сущность и этапы научно-
технической революции. Роль научного знания в современном мире. Свобода творчества и моральная 
ответственность ученого. 
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Образование. Образование в истории человечества. Функции образования. Ступени 
образования. Современные тенденции в развитии образования. Образование в жизни современного 
человека 

Современная культура. 
Тема 4. Проблемы современного общества. 
Динамика развития общества. Формации и цивилизации. Понятие общественно-

экономической формации. Понятие цивилизации. Теории локальных цивилизаций. Линейно-
стадиальные теории цивилизаций. Цивилизация и культура. Традиционное общество. 
Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Социальная динамика и социальные 
изменения. Социальные процессы, их формы и типы. Социальное развитие и его характеристики. 
Основные пути развития общества. Эволюция и революция. Революция и реформа. Типы и факторы 
социальной динамики. Основные направления развития общества: прогресс, стагнация, регресс. 
Проблема прогресса в социальной мысли XVIII-XX вв. Критерии общественного прогресса. 
Противоречия социального прогресса. Научно-технический прогресс и его противоречия. 
Гуманистические критерии социального прогресса. 

Россия и мир. Особенности современного развития. Общество на современном этапе 
развития. Информационная (компьютерная) революция. Отрицательные последствия 
информатизации и компьютеризации общества. Процессы глобализации.  

Глобальные проблемы человечества. Антиглобализм. Угрозы современной цивилизации. 
Угроза экологической катастрофы и пути ее предотвращения. Проблема сокращения экономической 
отсталости развивающихся стран. Демографическая проблема. Продовольственная проблема. 
Проблема предотвращения военных конфликтов. Угроза терроризма. Проблема сохранения природы 
человека. Тенденции и перспективы развития современного общества. Особенности современного 
российского общества. Тенденции и перспективы развития российского общества. Пути преодоления 
угроз и вызовов современной цивилизации. 
 

Обществознание 11 класс  

Введение. Цели и задачи курса 
Экономика 

Что изучает экономика? Экономика как хозяйство; экономика как наука; проблема ограниченности 
ресурсов; факторы производства: труд, земля, капитал, предпринимательство, информация; 
факторные доходы (рента, заработная плата, процент, прибыль).  
Типы экономических систем. Основные вопросы экономики; экономическая система; традиционная 

система; централизованная система; рынок; смешанная система; провалы рынка; внешние эффекты. 

Спрос, предложение, рыночное равновесие.Спрос; кривая спроса; закон спроса; индивидуальный и 

рыночный спрос; неценовые факторы спроса; предложение; кривая предложения; закон 

предложения; неценовые факторы предложения; индивидуальное и рыночное предложение; 

рыночное равновесие; цена равновесия; дефицит. Действие рыночного механизма. Спрос; 

предложение; рыночное равновесие; заменяющие товары; дополняющие товары.  

Конкуренция и её виды. Конкуренция: совершенная, монополистическая и олигополическая; 

монополия; монопсония. 

Бизнес и предпринимательство. Экономика фирмы. Фирма; выручка; прибыль; издержки; общие 

и средние издержки; постоянные и переменные издержки.  

Источники финансирования бизнеса. Финансирование; источники финансирования бизнеса; 

внешние и внутренние источники финансирования бизнеса; амортизация; коммерческий кредит; 

ценные бумаги; долевые и долговые ценные бумаги; эмиссия; акция; виды акций; облигация; 

доходность и надёжность.  

Создаём фирму. Бизнес-план; коммерческое мероприятие; производственный план; маркетинговый 

план; финансовый план; резюме; риски.  

Рынок труда. Безработица. Государственная политика в области занятости. Рынок труда; 

человеческий капитал; заработная плата; номинальная и реальная заработная плата; почасовая и 
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сдельная заработная плата; рабочая сила; занятые; безработные; безработица; сезонная, фрикционная, 

циклическая и структурная безработица; естественный уровень безработицы; полная занятость.  

Семейный бюджет. Бюджет семьи; доходы семьи; расходы семьи; трудовой и имущественный 

доход; трансферты; произвольные и обязательные расходы; потребительская корзина.  

Экономический цикл. Экономический рост. Валовой внутренний продукт. Экономический рост; 

факторы экономического роста; экстенсивный и интенсивный экономический рост; экономический 

цикл; фазы экономического цикла; депрессия; тренд; ВВП; конечные товары и услуги; 

промежуточные товары и услуги; рыночная стоимость; номинальный и реальный ВВП; уровень 

благосостояния граждан.  

Государственный бюджет. Бюджет; государственный бюджет; бюджетная система РФ; налоговые и 

неналоговые доходы; сбалансированный, дефицитный и профицитный бюджет; сальдо бюджета; 

стимулирующая и сдерживающая бюджетная политика.  

Налоги. Сущность налогов; фискальная, регулирующая, контролирующая, социальная и 

поощрительная функции налогов; прямые и косвенные налоги; федеральные, региональные и 

местные налоги; пропорциональная, прогрессивная и регрессивная системы налогообложения.  

Экономическая роль государства в современном мире. Государственный бюджет; динамика 

доходов и расходов государственного бюджета; статьи бюджета; дефицит и профицит бюджета.  

Денежное обращение. Бартер; деньги; виды денег; свойства денег; функции денег; актив; 

ликвидность. 

Инфляция. Инфляция; виды инфляции: умеренная, галопирующая и гиперинфляция; инфляция 

спроса, инфляция издержек; стагфляция; дефляция; деноминация; девальвация.  

Финансовые институты. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России); монетарная политика; банковский резерв; учётная ставка процента; коммерческие банки; 

финансовые организации; инвестиционные фонды 

Международная торговля. Мировое хозяйство; международное разделение труда; экспорт; импорт; 

глобализация; протекционизм; тарифные и нетарифные барьеры; квота; лицензия; эмбарго; 

протекционистские и фискальные пошлины; ВТО.  
Политика 

Политика как общественное явление. Политика; политика и право; политика и мораль; 
экономическая политика. 
Политическая власть: сущность, способы реализации. Власть; количественные характеристики 

власти; политическая власть; легальность и легитимность власти; традиционный, харизматический и 

законный тип власти; бюрократия. 

Политическая система. Политическая система; структура политической системы; функции 

политической системы.  

Государство как политический институт. Государство; публичная власть; суверенитет; 

государственный аппарат; правовое государство; форма правления: монархия, республика; 

государственное устройство: унитарное, федеративное и конфедеративное государство.  

Политический режим. Политический режим; демократические и недемократические режимы; 

авторитаризм, тоталитаризм, демократия. 

Демократия: вчера, сегодня, завтра. Демократия; античная демократия; современная демократия; 

коллективистская, индивидуалистская и плюралистическая концепции демократии; большинство, 

меньшинство; электорат. 

Гражданское общество: теория и практика. Гражданское общество; структура гражданского 

общества; предпосылки формирования гражданского общества. 

Средства массовой информации в политической жизни. Массовая коммуникация; средства 

массовой информации; масс- медиа; медиократия; мобилизационная функция; информационный 

процесс; политическое манипулирование.  



 

85 
 

Политические партии и партийные системы. Партия; кадровая партия; массовая партия; 

электорат; политическая идеология; радикализм; партийные системы; партийное строительство; 

заинтересованные группы (партийные движения). 

Политические элиты и политическое лидерство. Политическая элита; политический лидер.  

Социальное государство: теория и практика реализации. Социальное государство; история 

социального государства; признаки социального государства; социальные стандарты; социальная 

политика; Россия как социальное государство. 

Процесс выборов в органы власти современного государства. Политическое участие; 

конвенциональное и неконвенциональное участие; принципы современных выборов; типы 

избирательных систем; мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы; 

эффективность избирательных систем.  

Технологии проведения избирательных кампаний различных партий. Политическая ниша; 

идейно-политическая платформа; избирательная кампания; политический имидж; штаб 

избирательной кампании; карта электората; предвыборная агитация; избирательная комиссия.  

Кто и как принимает решения в политике? Политический процесс; делегирование интересов; 

политическое решение; индекс политического риска.  

Социальное государство: теория и практика реализации. Социальное государство; история 

социального государства; признаки социального государства; социальные стандарты; социальная 

политика; Россия как социальное государство.  

Политическая культура. Политическая культура; политическое сознание; политическая 

деятельность; патриархальная, подданическая и активистская политическая культура; толерантность; 

бюрократический формализм. 

Международная политика современного государства. Урок-семинар «Политика глобальной 

безопасности мировая политика; международное сообщество; интересы безопасности страны; 

двуполярный, многополярный и однополярный мир. 

Политика глобальной безопасности: цели и приоритеты. Глобальная безопасность; стратегии 

построения системы глобальной безопасности; национальная безопасность.  

Право 

Право в системе социальных норм. Древнейшие нормы, регулирующие общественные отношения; 

табу; социальные нормы; мораль; право и его роль в жизни общества; признаки права; функции 

права; взаимосвязь государства и права. 

Правовая норма. Источники права. Правовая норма; структура нормы права; гипотеза, 

диспозиция, санкция; источники права; прецедент; правовой договор; правовой обычай; 

нормативный правовой акт. 

Система права. Виды законов. Система права; нормативный правовой акт; закон; федеральный 

закон; федеральный конституционный закон; подзаконный акт.  

Правоотношения. Правовые отношения; участники правоотношений; субъекты правоотношений; 

объекты правоотношений; юридические факты (события и действия); правоспособность; 

дееспособность; виды дееспособности. 

Правонарушения. Правонарушение; виды правонарушений; преступления и проступки; состав 

правонарушения; объект и субъект правонарушения; объективная и субъективная сторона 

правонарушения.  

Юридическая ответственность. Юридическая ответственность; виды юридической 

ответственности; уголовная, гражданская, административная и дисциплинарная юридическая 

ответственность; презумпция невиновности; обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность и освобождающие от неё. 
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Правосознание и правовая культура. Законность; правопорядок; правовой нигилизм; 

правосознание; уровни правосознания; правовая культура; структура и виды правовой культуры; 

российская правовая культура.  

Особенности Конституции Российской Федерации. Конституция; способы принятия конституций; 

функции конституции; структура Конституции РФ; конституционный строй; принципы 

конституционного строя РФ; суверенитет; социальное государство; плюрализм. 

 Государственный строй Российской Федерации. Федеративное устройство РФ: принципы 

федерализма в Российской Федерации, виды субъектов РФ, разграничение полномочий; Президент 

РФ; выборы Президента РФ; функции и полномочия Президента РФ; прекращение деятельности 

Президента РФ.  

Ветви власти в Российской Федерации. Виды ветвей власти: законодательная, исполнительная и 

судебная; парламент РФ (Федеральное Собрание): Совет Федерации и Государственная Дума — 

порядок их формирования и смены, полномочия; Правительство РФ: порядок формирования, 

функции, прекращение работы; судебная власть в России; Генеральная прокуратура; система сдержек 

и противовесов в современной России.  

Права и свободы человека и гражданина. Гражданин; понятие прав и свобод; виды прав и свобод: 

гражданские, социальные, экономические, политические, культурные; конституционные обязанности 

гражданина РФ; взаимосвязь прав и обязанностей (альтернативная гражданская служба, права и 

обязанности налогоплательщика).  

Право на образование. Образование; воспитание; обучение; гуманизация образования; 

государственная образовательная политика.  

Семейное право. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Источники семейного права; семья; семейное право; брак; органы ЗАГС; условия заключения брака; 

брачный договор; права и обязанности супругов; личные и имущественные права супругов; 

обязанности родителей; права несовершеннолетних детей; дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Трудовой договор. Источники трудового права; принципы трудового права; сущность трудовых 

отношений; работник и работодатель; трудовой договор; права и обязанности работника и 

работодателя; заключение трудового договора; испытательный срок; расторжение трудового 

договора.  

Коллективный трудовой договор. Сущность коллективного трудового договора; правила 

внутреннего трудового распорядка; рабочее время и время отдыха; сверхурочные работы; 

дисциплина труда; охрана труда.  

Трудовые споры и их разрешение. Сущность трудового спора; индивидуальный и коллективный 

трудовой спор; профсоюз; комиссия по трудовым спорам; забастовка. 

Гражданское право: личные имущественные и неимущественные отношения. Гражданское 

право; субъекты гражданских правоотношений; объекты гражданских правоотношений; 

имущественные права; собственность; формы собственности; право собственности; сделка; 

гражданский договор; обязательственное право; личные неимущественные права; доброе имя; 

деловая репутация; честь; достоинство; интеллектуальная собственность; товарный знак; 

изобретение; авторство; наследственное право.  

Административное право. Административное право; источники административного права; 

административный проступок; административное наказание; виды административных взысканий. 

Уголовное право: преступление. Уголовная ответственность. Сущность и источники уголовного 

права; виды и состав преступления; формы вины: умысел и неосторожность; объекты преступлений. 

Уголовная ответственность; система наказаний; виды наказаний; основные и дополнительные 

наказания; обстоятельства, влияющие на уголовную ответственность. 
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Судебная защита прав граждан. Процессуальное право. Судебная защита; правосудие; 

процессуальное право; гражданский процесс; уголовный процесс; административная юрисдикция; 

присяжные заседатели; меры пресечения; мировые судьи. 

Уголовный процесс. Уголовный процесс; следствие; прокурор; адвокат; судья; присяжные 

заседатели; сторона обвинения; потерпевший; подсудимый; свидетель; показания; улика. 

Международное право. Принципы международного права; права человека; право мира и право 

войны; международное гуманитарное право; международные стандарты в области прав человека; 

хартия, пакт, декларация, конвенция; дискриминация; особые права. 

Охрана окружающей среды и экологические правонарушения. Окружающая среда; 

благоприятная окружающая среда; экологический ущерб; экологическое правонарушение; 

международное право окружающей среды; экологические права. 

Физика 10 класс 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их 
измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.Физические законы и 
закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 
естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и 
взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 
инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 
трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. 
Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 
Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 
Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое 
правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 
жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 
воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости 
и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в 
однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 
Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 
плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 
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парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 
тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 
машины. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 
заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 
особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 
Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.  

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  
Электрический ток в различных средах. 
Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Электрический ток в полупроводниках.  Примесная проводимость полупроводников. Электрический ток через 
контакт полупроводников. Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкости и 
расплавах. Электрический ток в газах. Плазма. 

Повторение 

Физика 11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 

Магнитное поле.  

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция.  

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Механические колебания  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 
период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 
Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 
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индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Механические волны  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 
волны. Интерференция волн.  

Электромагнитные волны  

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 
Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

ОПТИКА  

Световые волны  

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. 
Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. 
Электромагнитная природа света. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 
световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
6. Измерение длины световой волны. 
7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 
динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры  

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

Световые кванты  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  
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Атомная физика  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 
Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 
распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 
Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 
элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

Фронтальная лабораторная работа 

Изучение треков заряженных частиц. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды 
и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 
галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  
 

Химия 10 класс 

Введение. 

Появление и развитие органической химии как науки.  

Теория строения органических соединений. 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
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. Систематическая международная номенклатура 
и принципы образования названий органических соединений. 
 

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 

метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 
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Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 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. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 
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Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Азотосодержащие органические соединения. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы 

пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Органические удобрения. Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Лабораторные опыты:1. Определение элементного состава органических соединений.  2. 
Изготовление моделей молекул органических соединений. 
3. Свойства этилового спирта.  
4. Свойства глицерина.  
5. Свойства уксусной кислоты. 
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6. Свойства жиров.  
7. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  
8. Свойства глюкозы.  
9. Свойства крахмала. 
10. Знакомство с образцами пластмасс, волокон, каучуков. 
11. Свойства белков. 
12. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  
13. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических 

соединений. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Задачи по органической химии. Решение задач на вывод формул органических веществ по 

продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Химия 11 класс 
 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 
группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 
(главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Мен-

делеева. 
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 
 
Тема 2. Строение вещества  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 
Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 
представители и применение. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 
газов. Молярный объем газообразных веществ. 
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Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 
получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 
воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды 
и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта 
реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 
льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из 
них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 
Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 
алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи 
в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на 
жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 
золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 
его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. 
Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными 
водами. 6.Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 
Тема 3. Химические реакции Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 
фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 
эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 
экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры,площади 
поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 
катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 
химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на 
примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 
по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 
точки зрения теории электролитической диссоциации. 
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Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 
разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного 
спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 
энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 
растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 
получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана 
и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 
взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 
катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 
необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 
натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 
раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектро-
литов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 
кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных 
металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восста-
новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата 
меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением перок-
сида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водо-
рода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 4. Вещества и их свойства  
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо-

действие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 
натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 
защиты металлов от коррозии. Проблемы безопасного использования веществ и химические реакции 
в повседневной жизни. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 
неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 
Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметал-
лами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 
(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 
оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимо-
действие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония 
(кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). Минеральные удобрения. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствие. Охрана гидросферы, почвы, 
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атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. Химия в строительстве. Цемент. Бетон. 
Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека. 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 
железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 
Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 
железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 
металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 
Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной 
воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 
концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 
целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 
фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 
гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 
уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие 
соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты 
и раствора уксусной кислоты с солями. 16.Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. 
Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 
неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих 
некоторые соли. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на индентификацию 
органических и неорганических соединений. 

 

Биология 10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 
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.  
 
Структурные и функциональные основы жизни 
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. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  
Организм 
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. 
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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.  
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 
развития. Биобезопасность. 
Лабораторные и практические работы:  

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
2. Сравнение строения клеток растений и животных. 
3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
4. Составление простейших схем скрещивания. 
5. Решение элементарных практических задач. 

 

Биология 11 класс 

Раздел 1. Вид. 

Тема 1.1 История эволюционных идей. 

   История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. 
Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественно научной картины мира. 
Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, 
фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 
сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Тема 1.2 Современное эволюционное учение 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 
естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный 
отбор. Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 
Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Глобальные направления 
эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
      Доказательства эволюции органического мира. 
 
Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», 
«Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». 
Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к 
среде обитания и результаты видообразования. Таблицы,  муляжи и другие наглядные материалы, 
демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 
рудименты и атавизмы. 
 
Лабораторные и практические работы. 
- Описание особей вида по морфологическому критерию. 
- Выявление изменчивости у особей одного вида. 
- Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 
Экскурсия. Многообразие видов (окрестности школы). 
 
Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле 
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     Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 
происхождении жизни. 
     Современные взгляды на происхождение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение живых 
организмов на земле в процессе эволюции. 
 
 Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 
растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну 
различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 
 
 
Лабораторные и практические работы. 
- Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
 
Тема 1.4 Происхождение человека. 
 
     Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 
Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 
Происхождение человеческих рас. Видовое единство человека. 
 
Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека 
и позвоночных животных. 
 
Лабораторные и практические работы. 
- Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 
родства. 
-Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
 
Раздел 2. Экосистемы. 
 
Тема 2.1 Экологические факторы 
 
       Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 
биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических 
факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 
хищничество, конкуренция, симбиоз. 
 
Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые 
организмы. Примеры симбиоза в природе. 
 
Тема 2.2 Структура экосистем. 
 
       Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 
Искусственные сообщества – агроценозы. 
 
Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества). 
Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи в сети; экологические пирамиды; круговорот веществ 
и энергии в экосистеме. 
 
Лабораторные и практические работы. 
- Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 
- Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, 
стендового доклада). 
- Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности). 
- Решение экологических задач. 
Экскурсия. Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад и др.) экосистемы. 
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Тема 2.3 Биосфера – глобальная экосистема. 
 
   Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Роль живых организмов  в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере 
круговорота воды и углерода). 
 
Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот 
углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов 
биосферы. 
 
Тема 2.4 Биосфера и человек. 
 
     Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и 
рациональное использование природных ресурсов. 
 
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия 
деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и заказников 
России. 
 
Лабораторные и практические работы. 
- Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 
 глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Астрономия 10 класс 
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (6 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (6 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники 

и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 
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Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы.Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Жизнь и разум во Вселенной. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах, 
в криминогенных ситуациях. ЧС природного и техногенного характера и их возможные последствия. 
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. Характер современных 
воин и вооруженных конфликтов. 
Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера 
Прогноз, мониторинг, оповещение населения, эвакуация, аварийно-спасательные работы и другие 
работы по защите населения и территорий от ЧС. Нормативно-правовая база и организационные 
основы по защите населения от ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения.                                                                            
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 
Терроризм и террористическая деятельность, их цель и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и 

экстремистская деятельность. Основные принципы и направления действия террористической и 

экстремистской  деятельности. Основные положения Концепции национальной безопасности РФ. 

Уголовная ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта и захвате в заложники. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Основные инфекционные заболевания их классификация и профилактика. З.О.Ж.  Факторы 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы разрушающие здоровье. Вредные привычки. 

Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3. Обеспечение военной обязанности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 

Предназначение и задачи ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 
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Основные виды оружия и их поражающие факторы. Ядерное, химическое, биологическое оружие. 

Современные средства поражения. Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного 

времени. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи.                                                                                                

Раздел 6. Основы военной службы 

История создания ВС РФ. Дни воинской славы. Состав ВС РФ. Сухопутные войска (СВ). Военно-

воздушные силы (ВВС). Военно-морской флот (ВМФ). Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН). Воздушно-десантные войска (ВДВ). Войска воздушно-космической обороны. Войска и 

воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. 

Физическая культура 10 класс 

I. Знания о физической культуре 

Социокультурные основы 

  Физическая культура общества, понятия физической культуры личности. Основные понятия 

физической культуры личности: всестороннее развитие личности, физическое совершенствование, 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, активный труд 

и защита Отечества. 

  Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации.  

Психолого-педагогические основы 

    Понятие телосложения и характеристика его основных типов, составления комплексов 

упражнений. Способы регулирования массы тела. Представление о соревновательной и 

тренировочной деятельности. Понятия о основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. Назначение 

прикладной физической подготовки. 

Медико-биологические основы 

  Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы 

Т/Б и профилактики травматизма при организации и проведении спортивных мероприятий. Гигиена 

во время занятий физическими упражнениями.    

II. Способы двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями. Закрепление 

навыков закаливания приобретенных в начальной и основной школе. Выполнение комплексов 

упражнений оздоровительных систем физического воспитания (атлетическая гимнастика (юноши), 

ритмическая гимнастика (девушки), оздоровительного бега). Контроль за индивидуальным здоровьем 

на основе методов измерения массы и длинны тела, соотношения роста и веса, кистевой 

динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физических нагрузок, частоты 

дыхания. 



 

102 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика  

девушки: акробатика - перекатом стойка на лопатках; из стойки на лопатках переворот назад в полу 

шпагат; комбинация из 4-5 ранее пройденных элементов;  

висы, упоры - переворот в упор толчком обеих ног; соскок назад с поворотом; комбинация из 3-4 

ранее пройденных элементов, лазание по канату в два приема. 

опорный прыжок - через коня углом (110см). 

равновесие – полу шпагат на планке гимнастической скамейки; соскок прогнувшись ноги врозь. 

Юноши: акробатика - стойка на кистях с помощью; кувырок назад через стойку на кистях; длинный 

кувырок через препятствие (90см); комбинация из 4-5 ранее пройденных элементов. 

опорный прыжок - через козла в длину, ноги врозь.  

перекладина низкая - переворот в упор силой; оборот вперед из седа верхом; вис прогнувшись и 

выход в сед; соскок махом вперед из виса на подколенках. 

перекладина высокая - подтягивание; размахивание и соскок назад; переворот в упор из виса; подъем 

в упор силой. 

лазание - по канату без помощи ног. 

Легкая атлетика: прыжки в длину с места и разбега, прыжок в высоту способом «перешагивания», 

кросс 1км, 1.5км, 2км, 3км, метания  гранаты на дальность, бег 30м, 60м, челночный бег 5х20м, 

эстафетный бег. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Спортивные игры: 

баскетбол: штрафной бросок; 3-х очковый бросок; ловля мяча после отскока от щита; быстрый 

прорыв; тактические действия в нападении (2х1); учебно-тренировочная игра. 

волейбол: нападающий удар (техника); верхняя прямая подача (на точность); одиночное 

блокирование; первая передача в зону 3 с подачи; вторая передача в зоны 2 и 4; учебно-

тренировочная игра. 

футбол: удар по воротам в заданный угол; набивание мяча на голове и ноге, вынос мяча на дальность 

и точность, остановка мяча грудью.   

настольный теннис: удар «топ-спин». 

Прикладно - ориентированная деятельность 

Прикладная физическая деятельность: ходьба; многоскоки, метания малого мяча в подвижную цель, 

выполняемые в разных условиях; лазание, перелезание, ползанье; преодоление препятствий разной 

сложности; передвижение в висах и упорах. 

Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).  
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Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств: челночный бег 4х14м, 8х14м, пресс общее количество раз, пресс за 30 сек, 

прыжки на скакалке, подтягивание, отжимание в упоре, наклон вперед из положения сидя, стоя. 

Физическая культура 11 класс 

I. Знания о физической культуре 

Социокультурные основы 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. Основы законодательства РФ 
в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических нагрузок и 
контроля за ними во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 

Основы начальной военной подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных 
действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 
выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 
занятий.  

Медико-биологические основы 

Характеристика упражнений в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 
самочувствия и показателей здоровья. Основы Т/Б и профилактики травматизма при организации и 
проведении спортивных мероприятий. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания) 
причины их возникновения и влияния их на организм. Профилактика вредных привычек средствами 
физической культуры. 

II. Способы двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями. Закрепление 
навыков закаливания приобретенных в начальной и основной школе. Выполнение комплексов 
упражнений оздоровительных систем физического воспитания (атлетическая гимнастика (юноши), 
ритмическая гимнастика (девушки), оздоровительного бега). Контроль за индивидуальным здоровьем 
на основе методов измерения массы и длинны тела, соотношения роста и веса, кистевой 
динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физических нагрузок, частоты 
дыхания. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика  

девушки: акробатика - сед углом на полу; стоя на коленях наклон назад; комбинация из 4-5 ранее 
пройденных элементов;  

висы, упоры - толчком двух ног вис углом; переворот в упор толчком обеих ног на низкой жерди; 
соскок назад прогнувшись с поворотом; комбинация из 3-4 ранее пройденных элементов, лазание по 
канату в два приема. 
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опорный прыжок - вскок в упор присев и соскок прогнувшись (конь 110см). 

равновесие - равновесие на одной ноге на разновысоких брусьях; упор присев на одной ноге, поворот 
на 180гр; комбинация из 3-4 ранее пройденных элементов. 

Юноши: акробатика - 2-3 кувырка в парах; длинный кувырок через препятствие (100см); комбинация 
из 4-5 ранее пройденных элементов. 

опорный прыжок - через коня в длину ноги врозь.  

перекладина низкая - переворот в упор силой; оборот вперед из седа верхом; вис прогнувшись и 
выход в сед; соскок махом вперед из виса на подколенках. 

перекладина высокая - подтягивание; переворот в упор из виса; подъем в упор силой; из 
размахивания соскок вперед. 

лазание - по канату на скорость. 

Легкая атлетика: прыжки в длину с места и разбега, прыжок в высоту способом «перешагивания», 
кросс 1км, 1.5км, 2км, 3км, метания гранаты на дальность, бег 30м, 60м, челночный бег 5х20м, 
эстафетный бег. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортивные игры: 

баскетбол: штрафной бросок; 3-х очковый бросок; тактические действия в нападении и защите; 
зонная защита; учебно-тренировочная игра. 

волейбол: передачи из зон 1, 6, 5 в зону 3; передача сверху в прыжке; верхняя прямая подача (на 
точность); нападающий удар-блокирование; передача из зон 1-6-5 в зону 3-2 или 3-4; учебно-
тренировочная игра. 

футбол: удар по воротам в заданный угол; остановка мяча грудью с переводом в сторону, вынос мяча 
на дальность и точность, удар по летящему мячу.  

настольный теннис: отражение удара «топ-спин».  

Прикладно - ориентированная деятельность 

Прикладная физическая деятельность: ходьба; многоскоки, метания малого мяча в подвижную цель, 
выполняемые в разных условиях; лазание, перелезание, ползанье; преодоление препятствий разной 
сложности; передвижение в висах и упорах. 

Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие специальных 
физических качеств: челночный бег 4х14м, 8х14м, пресс общее количество раз, пресс за 30 сек, 
прыжки на скакалке, подтягивание, отжимание в упоре, наклон вперед из положения сидя, стоя. 

Экология 10 класс 

Введение   

Что изучает экология. Роль экологии в жизни современного общества. Основные объекты 
экологического изучения и их взаимосвязь. Разделы экологии. Связь экологии с другими науками. 
История развития экологии как науки. 
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Экскурсия. Антропогенные воздействия на природную среду. 

ТЕМА 1.. Организмы  и среда их обитания.      

.Биосфера. Роль живых организмов в эволюции Земли. Среды жизни. Приспособленность организмов 
к существованию в различных средах. Средообразующая деятельность организмов. Виды 
воздействия организмов на среду обитания. Экологические факторы и их виды. Важнейшие факторы, 
определяющие условия существования организмов. Экологические условия. Общие закономерности 
влияния экологических факторов. Кривые толерантности и их изменения. Адаптация. Закон 
минимума. Экологические ресурсы. Виды экологических ресурсов. Солнечное излучение как 
энергетический ресурс фотосинтеза. Соотношение между организмами и средой их обитания, 
объяснение ее природы. Экологическая ниша, мерность ниши. Различия между понятиями 
«местообитание» и «экологическая ниша» 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы.  

Лабораторные работы Жизненные формы растений. Описание экологических ниш.  

Экскурсия. Среда жизни и ее обитатели.  

 ТЕМА 2. Экология популяций.  

Определение популяции. Популяция как биологическая и экологическая категория. 
Взаимоотношения организмов в популяции. Популяционное обилие и его показатели. Плотность. 
Рождаемость, ее показатели. Удельная рождаемость. Возрастная структура популяций, механизмы 
формирования возрастного спектра. Динамика популяций. Механизмы регуляции динамики 
популяций. 

Демонстрация графиков, схем. 

Лабораторные работы: 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растения. 

Изучение возрастного спектра популяций. 

ТЕМА 3.  Экологические взаимоотношения организмов.  

Типы экологических взаимодействий. Нейтрализм, аменсализм, комменсализм,   мутуализм, симбиоз, 
протокооперация, конкуренция, паразитизм, хищничество. Конкуренция как один из важнейших 
видов биологических взаимодействий. Типы конкурентных отношений. Конкурентное вытеснение и 
его примеры. Хищничество, его формы. Взаимозависимость популяций хищника и жертвы .Значение 
хищничества в природе и жизни человека. Паразитизм, его признаки. Циклы развития и передача 
паразитов. Факторы распространения эпидемий. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, влажных препаратов паразитических червей., 
корней бобовых растений.  

Лабораторная работа «Изучение упрощенной модели взаимодействующих популяций» 

ТЕМА  4.  Организация и экология сообществ.   

Сообщества, его основные свойства и показатели. Структура сообщества, её основные показатели. 
Видовая и морфологическая структура. Пространственное обособление организмов и его значение; 
ярусы, микрогруппировки. Трофическая структура и ее показатели 

Пищевая сеть, пищевая цепь, трофические уровни. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 
Консументы, продуценты и редуценты. Потоки энергии и круговорот веществ в 
экосистеме Пирамида численности и биомассы. Продуктивность сообщества. Распределение 
биомассы и первичной продукции на суше и в Мировом океане. Экологическая сукцессия. Типы 
равновесия. Автотрофные и гетеротрофные сукцессии. Первичная и вторичная сукцессии, их 
примеры; сериальные стадии .Значение экологической сукцессии. 

Лабораторные работы.  

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме ( на примере аквариума). 

Изучение сукцессионных  изменений на примере простейших в сенном настое. 
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ТЕМА 5. Антропогенное воздействие на биосферу.  

Современное состояние природной среды. Загрязнители природной среды и их основные виды. ПДК, 
ПДС, ПАН. Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Состав воздуха. Загрязнения атмосферы. 
Влияние загрязнения атмосферы на живые организмы. Почва – биокостная система. Компоненты 
почвы. Виды загрязнения почв. Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Испарение. 
Транспирация. Особенности радиоактивного загрязнения биосферы. Экологические проблемы 
биосферы. 

Основы рационального управления природными ресурсами. Природосберегающее общество. 

Лабораторные работы. 

Определение загрязнения воздуха. 

Определение загрязнения воды.  

Состав и свойства почвы. 

ТЕМА  6. Окружающая среда и здоровье человека.  

Химическое загрязнения среды и здоровье человека. Состояние биосферы и современные 
представления о здоровье человека. Токсичные вещества. Лучевая болезнь Биологические 
загрязнения и болезни человека. Переносчики инфекции. Влияние звуков и шума на организм 
человека. Уровень шума. Шумовая болезнь. Питание и здоровье человека. Рациональное питание. 
Экологически чистые продукты. Ландшафт как фактор здоровья. Виды ландшафтов. Проблемы 
адаптации человека к окружающей среде. Резервные возможности человека. 

Лабораторная работа Изучение загрязнения пищевых продуктов. 

Практические работы. Составление экологической карты населенного пункта. Составление 

экологического паспорта помещения. 

Индивидуальный проект 

10 класс 

Раздел 1. Введение. 

Понятие «Проект. Проектная деятельность». История проектирования.  Проекты в современном 

мире. Проектная деятельность старшеклассников 

Раздел 2. Структура проекта 

Структура проекта: план, паспорт, основная часть, выводы, источники информации, приложения. 

Схема проекта. Проектные технологии. Рекомендации по подготовке проекта. Индивидуальные и 

групповые проекты. Учимся проектировать. Виды проектов и их методы. Актуальные проблемы. 

Классификация учебных проектов.  

Раздел 3. Учимся проектировать 

Учимся проектировать. Мой интеллект. Мои способности и проект. Коммуникативные умения и 

навыки. Методы ученического исследования. Учимся презентовать. Выполнение мини-проекта 

«Сказка на новый лад». Способности управлять собой. Учимся рефлексировать. Нахождение 

источников информации для выполнения проекта. Визитная карточка проекта. Обзор готового 

проекта.  

Раздел 4  Проектируем сами.  

Написание мини-проекта «Мой цветник» (паспорт, цели и задачи проекта, основная часть, выводы, 

приложения). Критерии оценки проекта. Знакомство с проектами других учащихся. Подбор 
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материала для написания проекта «Ландшафтный проект реконструкции школьного двора». 

Стратегия успешности результата проектной деятельности. Развитие воли и успешность проекта.  

Подводим итоги.  

 
Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
(10-11-х классы) 

Пояснительная записка  
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 
требованиями:  
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»;  

-  Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 
воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения 
от 15.04.2022 № СК-295/06;  

-  Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 
направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672;  

-  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;  

-  СП 2.4.3648-20;  

-  СанПиН 1.2.3685-21;  

- основной образовательной программы СОО.  
 
Цель курса:  
формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем 
– патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология.  
Основные задачи:  
-  воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на 
основе национальных ценностей;  

-  совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений;  

-  повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению истории 
и культуры родного края, России;  

-  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 
успешность участия в коллективной деятельности;  

-  формирование культуры поведения в информационной среде.  
 
Учебный курс предназначен для обучающихся 10-11-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год 
в каждом классе.  
Форма организации: беседа, дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности  
Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 
установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству.  
Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 
праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 
деятелей и деятелей культуры:  
День знаний  

Наша страна – Россия  

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского  

 День музыки  

День пожилого человека  

День учителя  
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День отца  

Международный день школьных библиотек  

День народного единства  

Мы разные, мы вместе  

День матери  

Символы России  

Волонтеры  

День Героев Отечества  

День Конституции  

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты  

Рождество  

День снятия блокады Ленинграда  

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского  

День российской науки  

Россия и мир  

День защитника Отечества  

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова  

День воссоединения Крыма с Россией  

Всемирный день театра  

День космонавтики. Мы – первые!  
Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками.  
День Земли. 
День труда.  
День Победы. Бессмертный полк. 
День детских общественных организаций. 
Россия – страна возможностей  
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные результаты:  
� российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, чувство гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

� гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;  

� готовность к служению Отечеству, его защите;  

� сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

� сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности;  

� толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям;  

� навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

� нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
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� готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  

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


принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: 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, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  

� умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  

� умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

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

� владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  

� владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  
Предметные результаты  
Сформировано представление:  
� о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях;  

� символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение;  

� институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
правах и обязанностях гражданина России;  

� народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных 
героях и важнейших событиях истории России и ее народов;  
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� религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 
и культуре нашей страны;  

� возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, рекламы;  

� нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества;  

� роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

� единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

� влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
душевной и физической красоте человека;  

� важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

� активной роли человека в природе.  
 
Сформировано ценностное отношение:  
� к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному 
языку и культуре;  

� семье и семейным традициям;  

� учебе, труду и творчеству;  

� своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 
сверстников;  

� природе и всем формам жизни.  
 
Сформирован интерес:  
� к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.;  
�к общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
�к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родной местности, 
района, деревни;  
�к природе, природным явлениям и формам жизни; 
�к художественному творчеству.  
Сформированы умения:  
� устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной 
поддержке;  

� проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

� соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;  

� распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям.  

Календарно-тематическое планирование к программе внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

10-11 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Дата 
проведения 

Количество 
часов 

1 Мы - Россия. Возможности - будущее 05.09.2022 1 

2 Мы сами создаем свою Родину 12.09.2022 1 

3 Невозможное сегодня станет возможным завтра 19.09.2022 1 

4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с 
настоящим 

26.09.2022 1 

5 Какие качества необходимы учителю? 03.10.2022 1 

6 
Отчество- от слова «отец» 

10.10.2022 1 
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7 
Что мы музыкой зовём? 

17.10.2022 1 

8 
«Готов к труду и обороне» 

24.10.2022 1 

9 
Мы едины, мы — одна страна! 

31.10.2022 1 

10 
Многообразие языков и культур народов России 

14.11.2022 1 

11 
Материнский подвиг 

21.11.2022 1 

12 
Государственные символы России: история и современность 

28.11.2022 1 

13 
Жить - значит действовать 

05.12.2022 1 

14 
Память-основа совести и нравственности (Д. Лихачев) 

12.12.2022 1 

15 Повзрослеть - это значит, чувствовать ответственность за других 
(Г. Купер) 

19.12.2022 1 

16 
Светлый праздник Рождества 

26.12.2022 1 

17 
Полет мечты 

09.01.2023 1 

18 
Кибербезопасность: основы 

16.01.2023 1 

19 
Ты выжил, город на Неве... 

23.01.2023 1 

20 
С чего начинается театр? 

30.01.2023 1 

21 
Ценность научного познания 

06.02.2023 1 

22 
Россия в мире 

13.02.2023 1 

23 
Признательность доказывается делом (О. Бальзак) 

20.02.2023 1 

24 
Нет ничего невозможного 

27.02.2023 1 

25 
Букет от коллег 

06.03.2023 1 

26 
Гимн России 

13.03.2023 1 

27 
Крым на карте России 

20.03.2023 1 

28 
Искусство - это не что, а как (А. Солженицын) 

27.03.2023 1 

29 
Истории великих людей, которые меня впечатлили 

03.04.2023 1 

30 
Есть такие вещи, которые нельзя простить? 

10.04.2023 1 

31 
Экологично VS вредно 

17.04.2023 1 

32 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и 
час, и день, и всю жизнь (А. Солженицын) 

24.04.2023 1 

33 Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно 
полки за собой повести... 

04.05.2023 1 

34 
О важности социально общественной активности 

15.05.2023 1 

35 Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а тот, кто 
извлекает все лучшее из того, что имеет (Конфуций) 

22.05.2023 1 
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Воспитательная деятельность школы. 

          Воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).   
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2.3.     Рабочая программа воспитания   МБОУ «Краснооктябрьская СШ» на 
уровне среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Краснооктябрьская СШ» является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 33 человека, 

численность педагогического коллектива – 13 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

    МБОУ «Краснооктябрьская СШ»- это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее 

пятидесяти учащихся. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда ст. Понятовка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям.  

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром деревни и станции Понятовка. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение 

к людям труда, взаимопомощь. Большинство педагогов школы живут в ст. Понятовка, 

знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры п. Шумячи, 

администрацией ст. Понятовка, КДН и ЗП, ПДН ОВД Шумячского района. Принимаем 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях Шумячского ДДТ. 

    В школе функционируют отряды Юнармии, волонтеров. Работает школьный 

краеведческий музей. 
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  Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федеральными государственными образовательными стандартами начального 

и основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, 

составленной научными сотрудниками РАО.  

   В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной Краснооктябрьскойшколы находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 
3. Виды, формы и содержание деятельности; 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

   Процесс воспитания в МБОУ «Краснооктябрьская СШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
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детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

     Основными традициями воспитания в МБОУ «Краснооктябрьская СШ» являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цели и задачи воспитания 

   Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

    Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Краснооктябрьская 

СШ» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
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применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 
 

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

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. 

   Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
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защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 

  Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 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: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

   Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
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как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 3.В воспитании детей юношеского возраста(уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
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налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

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, 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 для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11. 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 цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем инвариативном и вариативном модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
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проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

  Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»  

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 
площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей 

и обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые в МБОУ «Краснооктябрьская СШ» и  организуемые совместнос 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих: 
- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по мини футболу; 

состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая и др. 
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На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 
классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая при полном составе учеников и учителей Школы); 

-Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

Масленица, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний 

звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского языка; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Прощание с начальной школой»; 

- «Прием вЮнармию»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 
старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 
из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
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ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные 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: 
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 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) – с педагогом-психологом и 
социальным педагогом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 создание личного портфолио ученика; 
 работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта 

«группе риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 
 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; 

 работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по 
правовому обучению и воспитанию по плану; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 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 
и школы; 

 индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики», «Занимательная математика»,  Кружок 

«Личность в истории России», направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности: «Пластилиновая 

страна», «Поделки из природного материала», «Коллекция идей» создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 



 

125 
 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Юные 

краеведы», учебные часы в школьном музее, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Настольный теннис», «Шашки», направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых, развитие мыслительной деятельности. 

 Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Юные цветоводы», 

направленный на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к труду и природе. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Здоровейка», «Играйка», 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

   Реализация   школьными педагогами МБОУ «Краснооктябрьская СШ» 

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 
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в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 

 включение в урок игровых моментов, 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 возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-организатора) в детско-взрослое 

самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего командиров 
классов для облегчения распространения значимой для школьников информации 
и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
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анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за различные направления работы в классе 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Совет старшеклассников (5-11 классы) - разновозрастная группа школьного актива, 
состоящая  из представителей классов, участвующая в планировании, организации, 
проведении и анализе ключевых школьных дел. В Совет старшеклассников входят 
представители классного самоуправления от классов. Представители выражают как 
личное мнение, так и мнение и интересы класса, передают информацию о результатах 
заседаний Совета старшеклассников в класс. Собираются в соответствии с планом 
ключевых школьных дел. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развитие в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
(Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; работа по 
проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 
территории МБОУ «Краснооктябрьская СШ», участие школьников в уборке на 
территории  воинских захоронений); 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 
движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом.  

  По инициативе администраци школы и Совета старшеклассников созданы  следующие 

школьные детские общественные объединения:  

1. Волонтёрское движение «Патриот»; 
2. Военно-патриотическое движение «Юнармия»; 
3. Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Дорожный дозор» 

Модуль 3.7. «Волонтерство»  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Волонтёрская деятельность 

осуществляется через волонтёрское движение «Патриот». 

В МБОУ «Краснооктябрьская СШ» активно действует повседневное волонтерство, 

которое предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение; развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  
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   Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 
встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на 
школьном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

 участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в 
качестве ведущих, выступающих, дежурных. 

 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, 
буклетов и т.п.; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
ст. Понятовка: уборка дворовых территорий, помощь по хозяйству; 

 участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения 
акций и летней практики.  

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 
их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы 
весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие. 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов и учащихся, 
включающий в себя: соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков 
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 
3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
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профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного  онлайн - тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 
деятельности.   

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 
газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 
репортажей; 

 официальный сайт школы krasnoschool.edusite.ru, через который происходит 
информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 
осуществляется в каждом классе через классный уголок;  

 участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

https://krasnoschool.edusite.ru/
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, 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: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна 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; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование 
во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий. 

 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; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и 
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
 Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 



 

131 
 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 
ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
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школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных    объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 
Календарный план воспитательной работы  СOO на 2022—2023 учебный год 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

 

События, мероприятия  Классы Дата  
(ориентировочная) 

Ответственные  

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
День знаний.  

Торжественная линейка.  
10-11 01.09.2022 заместитель директора 

по ВР 
педагог – организатор 

Урок России  10-11 01.09.2022 классные руководители 
Месячник безопасности 

дорожного движения 
10-11 Сентябрь заместитель директора 

по ВР, 
ответственный за 

профилактическую 
работу по БДД в школе, 
классные руководители 

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню учителя 

10-11 05.10.2022 заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

День матери  10-11 К 28.11.2022 классные руководители 
Неделя правовых знаний в 10-11 22.11.2022 – заместитель директора 
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школе 27.11.2022 по ВР 
классные руководители  

Неделя здоровья 10-11 29.11.2022 – 
03.12.2022 

заместитель директора 
по ВР 

руководитель 
спортивного клуба 

«Здоровое поколение» 
классные руководители 

Социально значимая акция  
«Старость в радость» 

10-11 Декабрь руководитель 
волонтёрского отряда, 

классные руководители 
День рождения школы 10-11 15.12.2022 заместитель директора 

по ВР 
педагог – организатор 

классные руководители 
Новогодний калейдоскоп 10-11 20.12.2022 – 

24.12.2022 
заместитель директора 

по ВР, 
классные руководители 

День здоровья 10-11 Февраль руководитель 
спортивного клуба 

«Здоровое поколение» 
классные руководители 

День науки 10-11 Февраль заместитель директора 
по ВР, по УР, учителя-

предметники 
Неделя, посвящённая Дням  

воинской славы России 
Военно – патриотическая  игра 
«Зарница»  

10-11 21.02.2023 –
25.02.2023 

заместитель директора 
по ВР 

руководитель 
школьного спортивного 

клуба «Здоровое 
поколение» 

классные руководители 
Школьный концерт 

 «Все цветы сегодня вам!» 
10-11 07.03.2023 заместитель директора 

по ВР 
 

Неделя безопасности ДД 10-11 11.04.2023 – 
16.04.2023 

ответственный за 
профилактическую 

работу по БДД в школе 
классные руководители 

Неделя памяти 
 

10-11 03.05.2023 –  
09.05.2023 

заместитель директора 
по ВР 

классные руководители 
Праздник Последнего звонка 11 25.05.2023 педагог – организатор 

классные руководители 
 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 
 

Общекультурное направление: 

«Театр и литература» 

10-11  педагоги школы 

Спортивно-оздоровительное 

направление: 

Физкультура после уроков 

«Шашки» 

10-11  педагоги школы 
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Модуль «Самоуправление» 
 

Выборы в актив  класса, 
представителей в Совет 

старшеклассников 

10-11 в течение года педагог – организатор 

Собрания Совета 
старшеклассников  

10-11 в течение года педагог – организатор 

Работа Совета 
старшеклассников по 

организации ключевых 
общешкольных мероприятий  

10-11 в течение года педагог – организатор 

Отчёт о работе актива класса, 
Совета старшеклассников 

10-11 1 раз в четверть педагог – организатор 

 
Модуль «Профориентация» 

 
Организация экскурсий на 
предприятия и организации 

10-11 в течение года классные руководители 

Организация 
профориентационных игр в 

урочной и внеурочной 
деятельности 

10-11 в течение года классные руководители 

Встреча с представителями 
разных профессий 

10-11 в течение года классные руководители 

Посещение 
профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, Дней 
открытых дверей 

10-11 в течение года классные руководители 

Просмотр онлайн – уроков по 
интересующим профессиям и 

направлениям образования 

10-11 в течение года классные руководители 

Изучение интернет – ресурсов, 
посвящённых выбору 

профессии, прохождение 
профориентационной 

диагностики 

10-11 в течение года классные руководители 

Конкурс «Большая перемена» 10-11 в  течение года  классные руководители 
 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Заседание родительского 
комитета школы 

10-11 Октябрь администрация 
классные руководители 

Родительские собрания  по 
плану классного руководителя 
( Семейный всеобуч, круглый 

стол) 

10-11 3 раза в год классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание для  родителей 
одиннадцатиклассников  

«Государственная аттестация 
одиннадцатиклассников в 2022 

году» 

11 Декабрь заместитель директора 
по УВР 

классные руководители 

Индивидуальное 
консультирование  

10-11 по запросу 
родителей в течение 

года  

администрация школы 
классные руководители 

психолог  
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социальный педагог 
Работа с семьями обучающихся, 

в отношении которых 
проводится индивидуальная 

профилактическая работа 
Совет по профилактике  

10-11 в течение года  заместитель директора 
по ВР 

социальный педагог 
психолог школы 

Участие родителей в подготовке 
и проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

10-11 в течение года классные руководители 

Информирование родителей 
через  сайт школы,  

группы ВК 

10-11 в течение года администрация 
классные руководители 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Участие в проектах 

волонтёрского отряда 
«Патриоты» 

10-11 в течение года руководитель 
волонтёрского отряда 

классные руководители 
Участие в спортивных 

соревнованиях, организованных 
клубом «Здоровое поколение» 

10-11 в течение года Руководитель 
спортивного клуба 

«Здоровое поколение» 
Классные руководители 

 
Модуль «Школьные медиа» 

 
Выпуск школьной газеты 10-11 в течение года Классный руководитель 

Информация о школьной жизни 
ВК 

10-11 в течение года Классный руководитель 

Фото и видеосъёмка школьных 
мероприятий  

10-11 в течение года Классный руководитель 

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

 
Встречи с сотрудниками 
больницы, КДН и ЗП по 
Смоленской области,МЧС, 
ГИБДД, прокуратуры 

10-11 в течение года Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 

профилактическую 
работу по БДД в школе 

 
 

Тематические занятия  в рамках 
программы 

«Школа демократии, 
гражданственности, 

патриотизма» 

10-11 в течение года классные руководители 

Занятия в рамках программы по 
ПДД 

10-11 в течение года классные руководители 

Классные часы  о правилах 

безопасного поведения  на 

водоёмах, в лесу, в 

общественных местах, 

транспорте 

10-11 в течение года классные руководители 

Классные часы о правилах 
безопасного обращения с 

бытовыми приборами 

10-11 в течение года классные руководители 
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Неделя здоровья в школе 10-11 29.11.2021 – 
03.12.2021 

заместитель директора 
по ВР 

руководитель 
спортивного клуба 

«Здоровое поколение» 
педагог - организатор 

классные руководители 
Организация досуговой 

деятельности: 
занятия в кружках, секциях, 

клубах; 
участие во внеклассных 

мероприятиях  класса и школы,  
соревнованиях, конкурсах 

10-11 в течение года классные руководители 

Неделя безопасного дорожного 
движения 

10-11 11.04.2023 – 
16.04.2023 

ответственный за 
профилактическую 

работу по БДД в школе 
классные руководители 

 
Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 
Выставки рисунков, 

фотофестивали, выставки 
творческих работ 

 в течение года педагоги ДО 
педагог - организатор 

Тематическое оформление холла 
первого этажа школы ко Дню 
знаний, Дню учителя, Новому 

году, 8 марта, Дню Победы 

10-11 в течение года педагог - организатор 

Оформление уголков здоровья, 
дорожной безопасности 

10-11 в течение года ответственный за 
профилактическую 

работу по БДД в школе 
 

ответственный за 
реализацию программы 

«Здоровье» в школе 
Озеленение пришкольной 

территории 
10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР, 
Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 в течение года 
 
 
 
 
 

Классный руководитель 

 
 
 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 
Модуль «Классное руководство» 
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Дела, события, мероприятия  

 

Классы 

Ориентиров
очное время 
проведения  

 
Ответственные 

1.Работа с классным коллективом 
Составление и корректировка 
социального паспорта класса   

10-11  Сентябрь  
Янв
арь 
май  

Классные 
 руководители,  

Оформление личных дел учащихся  10-11  1 раз в год  Классный 
 руководитель,  

Инициирование и поддержка 
участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе  

10-11  По плану школы  Классные 
руководители, 
ученическое 
самоуправление, 
родительская 
общественность  

Составление плана 
воспитательной работы с классом. 
Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований.  Празднования в 

классе дней рождения  детей,  

регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера 

10-11  Сентяб

рь, 

течение 

года  

 

1 раз в четверть  

Классные 
 руководители, 
замдиректора по ВР  

Анализ выполнения плана 
воспитательной работы за четверть, 
состояния успеваемости и уровня 
воспитанности учащихся  

10-11  1 раз в четверть  Классные 
 руководители, 
педагоги-психологи, 
педагогипредметники 

Организация интересных и 
полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел 
с учащимися класса 
(познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной 
направленности) в соответствии с 
планом ВР  

10-11  В течение года 
по плану ВР 
класса  

Классные 
 руководители, 
родительская 
общественность 

Проведение классных часов.  10-11  1 раз в неделю по 
утвержденному 

графику 
 

Классные руководители,  
ученическое 
самоуправление  

 

Изучение  уровня 
удовлетворенности обучающихся и 
их родителями 
жизнедеятельностью в ОО и др.  
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Проведение индивидуальной 
работы со школьниками класса, 
направленной на заполнение ими 
личных портфолио, в которых 
дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в 
ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого 
года планируют их, а в конце года 
– вместе анализируют свои успехи 
и неудачи 

10-11  В 
течение  

года  

Классные руководители, 
актив класса, 
 родительская 
общественность, зам. 
директора по ВР  

Организация индивидуальной 
работы с учащимися, в том числе 
имеющими трудности в обучении 
и воспитании  

10-11  В 
течение 
года по 
плану ВР 
класса  

Классные 
 руководители, 
социальные  педагоги, 
педагоги-психологи, 
замдиректора по ВР  

Определение отсутствующих на 
занятиях и опоздавших учащихся, 
выяснение причины их отсутствия 
или опоздания, проведение 
профилактической работы по 
предупреждению опозданий и 
непосещаемости учебных занятий   

10-11  ежедневно  Классные 
 руководители, 
социальные педагоги  

3. Работа с учителями, преподающими в классе.  
Привлечение учителей к участию 
во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке   

10-11  По плану ВР 
класса  

Классные 
 руководители, 
учителя-предметники, 
 ПДО, социальные 
педагоги  

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  

10-11  еженедельно  Классные 
 руководители, 
педагоги-предметники  

Предоставление заместителю 
директора по воспитательной 
работе информации об 
успеваемости учащихся класса за 
четверть, год  

10-11  1 раз в четверть  Классные руководители  

Проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение 
конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных 
влияний на школьников  

10-11  По 
необходим

ости  

Классные 
руководители, 
администрация, 
педагоги школы  

Привлечение учителей к участию 
в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей  

10-11  По плану 
работы с 
родителями 
учащихся  

Классные 
 руководители, 
педагоги-предметники  
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4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями.  
Информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом  

10-11  регулярно  Классные руководители  

Помощь родителям школьников 
или их законным представителям 
в регулировании отношений 
между ними, администрацией 
школы и учителями-
предметниками  

10-11  регулярно  Классные руководители  

Организация родительских 
собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания 
школьников, а также  
родительского всеобуча  

10-11  По плану ВР 
класса  

Классные руководители  

Создание и организация работы 
родительских комитетов 
классов, участвующих в 
управлении образовательной 
организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения 
их детей  

10-11  По плану ВР 
класса  

Классные руководители  

Привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса  

10-11  По плану ВР 
класса  

Классные руководители  

Организация на базе класса 
семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы  

10-11  По плану ВР 
класса  

Классные руководители  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время 
проведения 

Ответственные 

Посещение 
районных 
мероприятий 

5-9 
класс 

в течение года классные руководители 

Экскурсии в 
музеи п. 
Шумячи 

5-9 
класс 

в течение года классные руководители 
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№ 

модуля 

Содержание Методы и формы реализации 

1 способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; 
следовать рациональному режиму 
дня и отдыха на основе знаний о 
динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости 
разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня 
с учётом учебных и внеучебных 
нагрузок; умение планировать и 
рационально распределять учебные 
нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и 
умение эффективного 
использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 
знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения. 

организация режима ступенчатого повышения 

нагрузки для учащихся , с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям; 

проведение родительских собраний о режиме 

дня воспитанников разных возрастных групп; 

классные часы о динамике работоспособности, 

методике выполнения домашних заданий, с 

целью снижения утомляемости; 

психологическое тестирование по выявлению 

индивидуальных особенностей 

работоспособности воспитанников; 

контроль за дозированием домашних заданий; 

семинар «Здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе»; 

мониторинг загруженности воспитанников 
компьютерной деятельностью 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах 
влияющих на здоровье, формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровья в повседневной жизни, включает в себя несколько 
модулей. 
 
 
______________________________________ ________________________________________  

 



 

142 
 

 

 

 2 представление о необходимой и 
достаточной двигательной 
активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор 
соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; 
представление о рисках для 
здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной 
активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; умение 
осознанно выбирать 
индивидуальные программы 
двигательной активности, 
включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и 
регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля 
необходима интеграция с курсом 
физической культуры. 

организация подвижных перемен, динамических 

пауз; 

физкультминутки на уроках; 

общешкольные «Дни здоровья»; 

организация походов; 

программа летнего оздоровительного сезона; 

внеклассная работа по ОБЖ 

3 навыки оценки собственного 
функционального состояния 
(напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с 
учётом собственных 
индивидуальных особенностей; 
навыки работы в условиях 
стрессовых ситуаций; владение 
элементами саморегуляции для 
снятия эмоционального и 
физического напряжения; навыки 
самоконтроля за собственным 
состоянием, чувствами в 
стрессовых ситуациях; 
представления о влиянии 
позитивных и негативных эмоций 
на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения 
риска негативных влияний; 
навыки эмоциональной 

проведение классных часов - тренингов по 

развитию навыков умственного напряжения, 

снятию стрессовых состояний; 

тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников; 

мониторинг здоровья воспитанников по итогам 

медицинского осмотра; 

создание «Паспорта здоровья»; 

ознакомление учителей и родителей с данными 

медицинского осмотра; 

родительские собрания по актуализации 

ценности здоровья; 

ролевые игры «Слово лечит, словом можно 

ранить». 
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разгрузки и их использование в 
повседневной жизни; навыки 
управления своим 
эмоциональным состоянием и 
поведением. 

 

4 представление о рациональном 
питании как важной 
составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах 
питания, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать 
правила рационального питания; 
знание правил этикета, связанных 
с питанием, осознание того, что 
навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей 
культуры личности; 
представление о 
социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к 
народным традициям, связанным 
с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и 
традициях своего народа; чувство 
уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям 
других народов 

охват горячим питанием всех воспитанников; 

контроль пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность, витаминизированность); 

продолжение работы по программе «Здоровое 

питание» на уроках биологии; 

знакомство с основами диетологии с целью 

предотвращения заболевания анорексией; 

классные часы о традициях, связанных с 

питанием русской кухни. 

5 развитие представлений 
подростков о ценности здоровья, 
важности и необходимости 
бережного отношения к нему; 
расширение знаний обучающихся 
о правилах здорового образа 
жизни, воспитание готовности 
соблюдать эти правила; 
формирование адекватной 
самооценки, развитие навыков 
регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; 
формирование умений оценивать 
ситуацию и противостоять 
негативному давлению со 
стороны окружающих; 
формирование представлений о 
наркотизации как поведении, 
опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных 
последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных 
способностей человека, 
возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 

проведение лекций, бесед, анкетирования по 

вопросам вредных привычек; 

акция «Спорт, как альтернатива пагубным 

привычкам»; 

конкурс видео роликов «Скажи наркотикам 
нет»; 

конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме «Вредные 

привычки»; 

проектная деятельность «Путь к здоровью»; 

вовлечение воспитанников во внеурочную 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в самореализации; 

родительские собрания с приглашением 

специалистов. 
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Деятельность школы в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования воспитанников. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени среднего общего 
образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
1.Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры. 
Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
воспитанников и работников образования: 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
• организация качественного горячего питания воспитанников, в том числе горячих 
завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 
 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

 

включение подростков в 
социально значимую 
деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в 
признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и 
способности; 
ознакомление подростков с 
разнообразными формами 
проведения досуга; 
формирование умений 
рационально проводить 
свободное время (время отдыха) 
на основе анализа своего режима; 
развитие способности 
контролировать время, 
проведённое за компьютером. 

 

б развитие коммуникативных 
навыков подростков, умений 
эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в разных 
ситуациях; развитие умения 
бесконфликтного решения 
спорных вопросов; 
формирование умения оценивать 
себя (своё состояние, поступки, 
поведение), а также поступки и 
поведение других людей. 

развитие коммуникативных навыков 

воспитанников на уроках и во внеурочной 

деятельности (волонтёрское движение); 

консультации психолога; 

тренинги по психологии и 

коммуникативности; 

классные часы «Что мы знаем о своих 

возможностях», «Личностные качества». 
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чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
воспитанников на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям воспитанников (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение воспитанников вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 
 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности воспитанников всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья воспитанников и 
формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, а также с воспитанниками всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 
п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
воспитанников организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 
характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, лагерей и 
создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, а 
также всех педагогов. 
 
                     Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма мы понимаем 
целенаправленную деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению 
причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 
получают травмы подростки. Эта деятельность включает комплекс профилактических мероприятий, 
проводимых совместно с сотрудниками ГИБДД. 

Основная цель данного направления - формирование у воспитанников поведенческих норм, 
обеспечивающих их безопасность как участников дорожного движения. 

Система включает в себя: 
- изучение правил дорожного движения на классных часах; 
- проведение профилактических бесед инспекторами ГИБДД; 

- проведение конкурсов внутри школы (конкурс рисунков, мини-сочинений); 
- участие в районных конкурсах и мероприятиях («Безопасное колесо» и др.) 
-создание школы «Юных инспекторов дорожного движения» (в рамках занятий в этой 

школе подростки выступают помощниками в организации данной работы для 
учащихся начальной школы). 

 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание школьного Центра содействия здоровью, разрабатывающего и реализующего 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями 

Воспитание и социализация воспитанников осуществляется не только 
образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие школы и семьи имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. 

Работа с родителями включает: 
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т. п.; 
— приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 
— организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 
и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
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групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество сельского поселения, неформальные подростковые общности и 
др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 
вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 
школьном коллективе, сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 
и принятие правил поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
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экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 
ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 
социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
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исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 
воспитанников МБОУ «Краснооктябрьская СШ» 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы социализации и 
профориентации воспитанников. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
школой Программы социализации и профориентации воспитанников выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 
здоровьесберегающей культуры воспитанников. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в школе. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы социализации и профориентации: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов процессов социализации и 
профориентации обучающихся; 
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- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процессов социализации 
и профориентации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности, ее 
профориентации; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности)указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание, социализацию и профориентацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания, социализации и 
профориентации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися 
ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию, социализации 
и профориентации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование- эмпирический социально-психологический метод получения информации 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью -вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса социализации и профориентации обучающихся. 
В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа -специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса социализации и профориентации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития, воспитания, социализации, профориентации обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включенное наблюдение- наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение- направлено на фиксирование строго определенных 
параметров (психолого-педагогических явлений) социализации и профориентации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования социализации и профориентации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
социализации и профориентации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процессов социализации и 
профориентации воспитанников в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)ориентирован на сбор 



 

151 
 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы социализации и профориентации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы социализации и профориентации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 
и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы социализации и профориентации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики социализации и профориентации обучающихся. 

Для изучения динамики процессов социализации и профориентации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой Программы результаты исследования, полученные в рамках 
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 
исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 
описании динамики процессов социализации и профориентации подростков используются 
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации школой  Программы является динамика основных 
показателей, социализации и профориентации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 
и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика- увеличение значений показателей воспитания, социализации и 
профориентации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания, социализации и профориентации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания, социализации и 
профориентации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При 
условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процессов социализации и профориентации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания, 
социализации и профориентации воспитанников возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
на 2022/2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования  МБОУ «Краснооктябрьская СШ» разработан на 

текущий учебный год с учетом требования ФГОС СОО о минимальном и максимальном объеме 

количества учебных занятий за период нормативного срока освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. В учебном плане уточнены и скорректированы часы и 

предметы, которые школьники будут осваивать в учебном году. Часы рассчитаны с учетом 

требований СанПиН школы к режиму образовательной деятельности обучающихся. При 

организации образовательного процесса предусмотрены различные формы: посещение предметов в 

школе, применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебные недели, в 11 классе – 33 учебные 

недели. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

       Учебные предметы экология (1 час), география (1 час), биология (1 час), химия (2 часа), 

информатика (1 час) определены для изучения в 10 классе по желанию обучающихся на основании 

поданных ими заявлений. 

       Учебные предметы информатика (1 час), основы финансовой грамотности (1 час) изучаются в 11 

классе по желанию обучающихся на основании поданных ими заявлений. 

        Заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

изучение родного языка и родной литературы  из числа языков народов РФ не поступало, поэтому  

обязательная предметная область «Родной язык  и родная литература» представлена учебным 

предметом Родной язык (русский)  в 10 классе. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

Универсальный профиль 
(5-дневная неделя) 

Количество часов в неделю 

10 11 ВСЕГО 

Предметные области  

Учебные           

Классы 

предметы          
I II I II I II 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 1 1 1 3 2 4 
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литература Литература 2 1 3  5 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1    1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(французский) 

2 1 2 1 4 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 2 4 2 8 4 

История 2  2  4  Общественные науки 

Обществознание 1 1 1 1 2 2 

Физика 2 1 2 2 4 3 

Химия  2 1 1 1 3 

Биология   1 1 1 1 

Естественные науки 

Астрономия 1    1  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1    1  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая 

культура 

2 1 3  5 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экология  1    1 

География  1 1  1 1 

Биология  1    1 

Информатика  1  1  2 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

обучающихся 

Основы 

финансовой 

грамотности 

   1  1 

Индивидуальный проект 1    1  

Итого 20 14 21 13 41 27 

Максимально допустимая надельная нагрузка 34 34 68 

I- Обязательная часть 

II - Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Все учебные предметы изучаются на базовом уровне. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

Универсальный профиль 
(5-дневная неделя) 

 (годовой) 
 

Количество часов в 

неделю 

Предметные области Учебные предметы                    

                                  Классы 

10 11 

Всего  

Русский язык 68 136 204 Русский язык и литература 

Литература 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34  34 

Иностранные языки Иностранный язык (французский) 102 102 204 

Математика и информатика Математика  204 204 408 

История 68 68 136 Общественные науки 

Обществознание 68 68 136 

Физика 102 136 238 

Химия 68 68 136 

Биология  68 68 

Естественные науки 

Астрономия  34  34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  34 Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 102 102 204 

Экология  34  34 

География  34 34 68 

Биология  34  34 

Информатика 34 34 68 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

обучающихся 

Основы финансовой грамотности  34 34 

Индивидуальный  проект 34  34 

Итого   1156 1156 2312 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1156 1156 2312 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Краснооктябрьская средняя школа" 

на 2022/2023 учебный год 

для ООП CОО 

1. Учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 31 августа 2023 года. 

2. Продолжительность учебного года  

10-е классы – 34 недели; 

11-е классы – 33 недели. 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

 

Продолжительность 

Количество учебных 
недель 

Количество рабочих дней 

Наименование Период 

(пятидневная учебная 
неделя) 

10 
классы 

11 класс 10 
классы 

11 класс 

I четверть 1 сентября - 28 октября 8,4 8,4 42 42 

II четверть 7 ноября - 29 декабря 7,8 7,8 39 39 

III четверть 9 января - 17 марта 9,4 9,4 47 47 

27 марта - 31 мая 8,8   44   IV четверть 

27 марта - _*_ мая   7,8   39 

В с е г о: 34,4 33,4 172 167 

*Окончание учебного года для 11-х классов определяется в соответствии с расписанием ГИА, которое 
ежегодно утверждает Рособрнадзор. 

 

4. Сроки и продолжительность каникул: 
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Наименование Период Количество дней 

Осенние каникулы 29 октября - 6 ноября 9 

Зимние каникулы 30 декабря - 8 января 10 

Весенние каникулы 18 марта – 26 марта, 25 апреля 10 

Летние каникулы 1 июня – 31 августа 92 

Итого 121 

5. Начало учебных занятий (уроков): понедельник 8:40 часов, вторник – пятница – 9-00. 

6. Продолжительность урока: 40 минут 

7. Продолжительность перемен: 10 минут (после 1, 4, 5, 6 уроков), 20 минут (после 2, 3 уроков) 

 

8. Время начала занятий внеурочной деятельностью, кружков, факультативных занятий: 

16-00 часов 

9. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся в 10–11-х классах проводится в соответствии с локальным 
актом ОО, по утвержденному и размещенному на сайте ОО графику в период с 03.04.2023 по 
19.05.2023 без прекращения образовательной деятельности в форме педагогического наблюдения, 
тестирования контрольных и диагностических работ по учебным предметам (учебным курсам, 
учебным модулям) учебного плана, а также графиков ВПР на 2022/23 учебный год. 
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3.3. Организация внеурочной деятельности 
            Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС СОО организуется по основным 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как консультации, 
факультативные занятия, экскурсии, конкурсы. 

Организация внеурочной деятельности в 10 классе. 

Объём часов ВД* Количество реализуемых  

программ / планов ВД* 

Охват 

обучающихся 

ВД* 

Преимущественные 

формы организации 

ВД* 

Примеча

ния** 

Всего 

 

В 

рамках 

регуляр

ных 

занятий 

 

 

В рамках 

нерегуля

рных 

занятий 

 

Всего 

 

В 

рамка

х 

регуля

рных 

заняти

й 

В рамках 

нерегуля

рных 

занятий 

 

Кол-во 

 

 

% В рамках 

регулярн

ых 

занятий 

 

В рамках 

нерегуля

рных 

занятий 

 

 

Духовно-нравственное направление 

50  50 2  2 3 100  Акции 

Уроки 

мужеств

а 

экскурси

и 

 

Социальное направление 

30  30 2  2 3 100  Беседы 

Акции 

Дискусс

ии 

субботни

ки 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

40  40 1 1 2 3 100 секция Соревно

вания 

Турниры 

Спортив

ные игры 

- 

Общекультурное направление 
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35  35 4 1 3 3 100 кружок Утренни

ки 

Спектакл

и 

праздник

и 

- 

Общеинтеллектуальное направление 

25  25 4 - 4 3 100 - Конкурс

ы 

Виктори

ны 

Предмет

ные 

недели 

 

*ВД – сокращенное наименование внеурочной деятельности. 

**Примечания: В данном разделе указываются программы / модули внеурочной деятельности, 

обеспечивающие активное вовлечение обучающихся в социальные и культурные практики: наименование 

программы / модуля, форма организации, автор-разработчик, должность. 

Организация внеурочной деятельности в 11 классе. 

Объём часов ВД* Количество программ / 

планов ВД* 

Охват 

обучающихся 

Преимущественные 

формы организации 

ВД* 

При

меча

ния*

* 

Всего В 

рамках 

регуляр

ных 

занятий 

В рамках 

нерегуля

рных 

занятий 

Всего В 

рамках 

регуляр

ных 

занятий 

В 

рамках 

нерегул

ярных 

занятий 

Кол-во % В рамках 

регулярны

х занятий 

В рамках 

нерегуля

рных 

занятий 

 

Духовно-нравственное направление 

15  30 3 1 2 1 100 секция Акции 

 

- 

Социальное направление 

30  40 2 - 2 1 100 - Беседы 

Час 

откровен

ия 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

25  50 2 - 2 1 100 - Соревнов

ания 
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Эстафет

ы 

Игры 

Общекультурное направление 

25  60 3 1 2 1 100 кружок Утренни

ки 

КВН 

Концерт

ы 

- 

Общеинтеллектуальное направление 

35  33 3 2 1 1 100 Кружок, 

Секция  

Предмет

ные 

недели 

Библиоте

чные 

уроки 

Виктори

ны 

- 

 

*ВД – сокращенное наименование внеурочной деятельности. 

**Примечания: В данном разделе указываются программы / модули внеурочной деятельности, 

обеспечивающие активное вовлечение обучающихся в социальные и культурные практики: наименование 

программы / модуля, форма организации, автор-разработчик, должность. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Цель развития системы образования МБОУ «Краснооктябрьская СШ» - системно 
организованное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей лидерские позиции образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-
педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего 
через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, 
оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 
на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами 
людьми); 

- творческой деятельностью(художественное, техническое и другое творчество), 
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направленной на самореализацию и самопознание; 
- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 
- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 
современных профессий и рынка труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

Для реализации ООП основного общего образования в образовательном учреждении 
имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего 
общего образования: 

• реализуют образовательную программу средней школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, и пр.), с постепенным 
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

• организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;

№ 
п
/
п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 

в основной 
школе 

1. Учитель- 

предметник 
отвечает за воспитание, обучение и организацию 
условий для успешного продвижения 
обучающихся в рамках образовательного 
процесса; 

10 

2. психолог помогает учителям-предметникам выявлять 
условия, необходимые для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 

3. Педагог- 
библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и физический 
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 

4. Педагог 
дополнительного 
образования 

обеспечивает реализацию вариативной части 
ООП СОО 

1 

5. Административный 

персонал 
обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

3 
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• создает пространство для реализации разнообразных творческих 
замыслов подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу 
решают совместно учитель, психолог. 

• Все педагоги,  работающие в средней школе,  прошли курсы 
повышения квалификации учителей по теме «Профессиональная 
компетентность учителя в условиях введения ФГОС» 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

ООП среднего общего образования, прежде всего, должна учитывать 
возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивать достижение 
образовательных результатов средней школы. 
Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа 
ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с 
помощью которых эти задачи решаются(к средствам относятся выбираемые школой 
учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, 
организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, 
качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация 
внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление 
классов и коридоров и т.п.);содержательно оценивается по тому эффекту в 
личностном(самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая 
мотивация), социальном(компетентность в общении, статус в классе, поведение в 
конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей,которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды нашего 
учебного заведения являются: полноценное развитие способностей обучающихся; 
формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы 
детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять собственную 
активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 
(образовательных технологий) на этапе среднего общего образования школа 
руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 
обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 
видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 
информационных и коммуникативных технологий; 

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной 
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. При выборе 
применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, 
используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 
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учащихся от одной ступени образования к другой. 
 
Реализация системно - деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с 
учетом особенностей средней ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям 
при реализации ООП СОО является их адекватность: 

• возрастным особенностям детей средней ступени образования; 
• определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 
элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует 
дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются 
также в компенсирующей и коррекционной образовательной деятельности, позволяя 
учащимся, не справляющимся с освоением материала использовать средства ИКТ как 
вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 
поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и 
оценку учебных действий обучающихся. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 
позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут 
стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 
познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности 
ступеней образовательной системы 

 

Психологическое сопровождение формирования универсальных учебных 
действий 

пп/п Мероприятия Сроки Участники 
1 Создание условий для 

успешной учебной 
деятельности каждого 
школьника, повышение 
качества обучения: лекции, 
семинары, круглые столы, 
дискуссии, 
индивидуальные 
консультации 

В течение 
года 

Администрация, 

педагоги 

Психологическое сопровождение профильного обучения 
2 Создание условий для 

успешной учебной 
деятельности и 
социализации 
обучающихся школы 

Сентябрь, 
май 

Обучающиеся 
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 Проведение диагностики  и 
мониторинга мотивации к 
обучению 

  

Психологическое сопровождение формирования социальной и коммуникативной 
компетентности участников образовательного процесса 

3 Создание условий для 
успешной учебной 
деятельности и 
социализации 
обучающихся школы:  

лекции, дискуссии, 
тренинги, индивидуальные 
консультации 

В течение 
года 

Педагоги, 
обучающиеся 

Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности 
4 Создание условий для 

успешной социализации 
обучающихся школы: 

разработка и внедрение 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения на 
поддержку 

семейного воспитания. 

В течение 
года 

Родители, обучающиеся 

Психологическое сопровождение формирования толерантности участников 
образовательного процесса 

5 Разработка и внедрение 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения, 
обеспечивающих развитие 
компетентностей 
социального и 
межкультурного 
взаимодействия 
обучающихся 

В течение 
года 

Педагоги, 
обучающиеся 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности учителя в рамках 
реализации ФГОС ООО 

6 Тренинги личностного 
роста, профилактика 
эмоционального 
«выгорания», 
индивидуальные 
консультации 

В течение 
года 

Педагоги 

 

Психологическое сопровождение профориентации школьников и формирования 
временной перспективы старшеклассников 
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Финансово-экономическое обеспечение реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части. 

               Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательное учреждение, реализующее ООП СОО, располагает материальной 
и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 
деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим 
и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 
места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и 
исследовательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой 
работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 
информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 
должен имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• учебные классы и кабинеты; 
• кабинет информатики и ИКТ; 
• библиотека; 
• спортивный зал, открытая спортивная площадка. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

7 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
профориентации 
подростков и 
старшеклассников, 
участие в конкурсе «Мир 
в радуге профессий» 

В течение 
года 

Родители, обучающиеся, 
педагоги 

                 Создание условий для успешной социализации обучающихся школы 
8 Создание и реализация 

проекта «Школьная 
служба примирения» 

Сентябрь Родители, обучающиеся, 
педагоги 
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деятельность, проведения естественно - научных экспериментов с использованием 
учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно - научных объектов и явлений, 
цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 
обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся. 

                Информационно - методические условия реализации ООП. 

ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-
дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею 
учебным курсам (дисциплинам).  

Учебно-методическое обеспечение. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 
цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 
поддержки учебных курсов, дисциплин и т. п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 
курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 
сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 
цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 
основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 
педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и 
учащихся. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-
популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение. 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 
понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 
индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного 
маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны 
уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Необходимо выделить ряд требований (условий), которые необходимо 
соблюдать, чтобы работа учителей по разработке необходимых УДМ достигла тех 
целей образования, которые ставит перед педагогами ООП СОО. 

Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, быть 
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адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом 
чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные 
вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для 
решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два 
вида заданий: 

• задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
• задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ  должны стать средством поддержки 

детского действия - это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 
1) Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 
контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 
тренировочного; 

2) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 
предмету. Они должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее действие 
учителя и учеников. 

3) Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 
материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс - это 
все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения 
ресурса в средство. 

4) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 
направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 
достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 
также определять меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим 
(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно--
дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели 
возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 
обучения. 

Информационное обеспечение. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО 
в образовательном учреждении сформирована информационная среда (ИС) 
образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 
освоению основной образовательной программы основного общего образования и 
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 
по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 
том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 
(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в 
Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
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- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 
размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию 
результатов деятельности обучающихся и педагогических работников; 
мониторинга здоровья обучающихся; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно--
нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 
доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 
управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 
минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где 
идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых 
файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 
(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 
поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудиовидео фиксацию хода 
образовательного процесса. 

Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, 
как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное 
компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 
информационных сервисов школы (наряду с библиотекой - медиатекой), центром 
формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации 
основной образовательной программы ступени школьного образования 

- как ориентиры для проектирования. 
В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных 

положений программы с целью ее управления. Оценки подлежат: сама ООП среднего 
общего образования; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения 
учащихся; условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки могу использоваться 
определенный набор показателей и индикаторов. 
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 Правовое обеспечение реализации ООП 
 
Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе 

нормативно-правовой документации, самостоятельно разработанной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Согласно Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации», «образовательное учреждение является 
юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому деятельность 
школы, взаимоотношения участников образовательного процесса четко 
регламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой 
инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых 
документов и распорядительных документов. Распорядительными документами 
являются приказы, положения, инструкции и правила. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Условия Что необходимо изменять 

кадровые Рост числа педагогов с первой и высшей категорией 

Повышение эффективности работы школьных методических 
объединений 

Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 
стимулировать  их участие в инновационной деятельности. 

психолого-

педагогические 

- 

финансовые Ежемесячное стимулирование педагогических работников за 
высокую результативность  работы 

материально-

технические 

Оснащение кабинетов начальных классов  учебно-лабораторным 
оборудованием 

Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной 
деятельностью. 

учебно-методическое 
и информационное 
обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников с электронным приложением. 

Обновление методической и учебной литературы соответствующей 
ФГОС.  
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Управленческие 

шаги 

 

Задачи 

 

Результат 

Ответственные 

Планирование 

1. Анализ 

системы условий 

существующих в 

школе 

Определение исходного уровня. 

 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

 

 

Создание условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за         создание 

необходимых      условий 

реализации ООП СОО 

Создание условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

 

Администрация 

школы 

 

Организация 

1.Создание 

организационной 

структуры по 

контролю заходом 

изменения системы 

условий 

реализации ООП      

СОО. 

1.Распределение полномочий в 

рабочей группе по мониторингу 

создания  системы условий. 

Эффективный контроль 

за ходом создания 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями Стандарта 

Директор 

школы 
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2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1.Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи 

между участниками 

образовательного процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников 

образовательного процесса. 

 

2. Обеспечение доступности и 

открытости, привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной реализации 

ООП СОО 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы 

 

Контроль 

Управленческие

шаги 

 

Задачи 

 

Результат 

Ответственные

1. Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей 

по контролю 

между 

участниками 

рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы 

контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных 

требований по созданию 

системы условий 

реализации ООП СОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП СОО 

При планировании деятельности образовательной организации по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО, 

использована технология построения дорожной карты. Дорожная карта–это 

вид управленческого планирования, подробный сценарий реализации 

основных направлений формирования системы условий реализации ООП 

СОО. Дорожная карта (сетевой график) увязывает между собой видение, 

стратегию и план развития системы условий, определяет во времени 

основные шаги этого процесса в образовательной организации. 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 
I. Нормативное обеспечение введения Стандарта 

1. Обеспечение соответствия структуры и содержания ООП СОО и вносимых в 

нее изменений. 

Регулярно 

 2. Утверждение изменений в ООП СОО. По факту 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ «Краснооктябрьская СШ» 

требованиям Стандарта 

Регулярно 

4. Анализ рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности, календарно-тематического планирования. 

Август-

сентябрь 
II. Финансовое обеспечение введения Стандарта 

1. Совершенствование системы стимулирования работников образовательного 

учреждения и оценки качества их труда. 

По факту 

2. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности, внесение в него 

изменений. 

Ежегодно 

III. Кадровое обеспечение введения Стандарта 

1.Анализиэкспертнаяоценка результатов деятельности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС. 

Апрель -май 

2. Создание системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников 

На период 

действия 
3. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Август -

сентябрь 
4. Повышение квалификации педагогическими работниками МБОУ 

«Краснооктябрьская СШ» 

По факту 

5. Использование различных форм повышения квалификации через стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

профессиональных конкурсах, создание и публикацию методических материалов. 

Регулярно 

6. Организация методической поддержки, оперативных консультаций по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение года 

7. Анализ эффективности деятельности методического объединения учителей  Апрель -май 

8. Изучение деятельности учителей по использованию различных форм 

диагностики и оценивания учебных достижений учащихся. 

В течение года 
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IV. Психолого-педагогическое обеспечение Стандарта  

1. Создание единой психолого-педагогической службы школы для обеспечения 

эффективного психолого-педагогическое сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

В течение года 

2. Изучение эффективности диагностических процедур. В течение года 

3. Создание системы оценки качества образования, системы мониторинговых 

исследований качества образования. 

В течение года 

V Материально-техническое обеспечение введения Стандарта 

1. Совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиямиСанПиН. 

Регулярно 

2. Оснащение всех кабинетов интерактивным и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

По 

возможности 
3. Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной деятельностью По 

возможности 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников МБОУ «Краснооктябрьская СШ» 

Регулярно 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО  

Разработка методических рекомендаций для педагогов: 

- по порядку разработки рабочих программ учебных предметов (курсов), в т.ч. 

курсов внеурочной деятельности; 

- по порядку организации и реализации внеурочной деятельности обучающихся; 

- по технологиям оценивания планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП СОО; 

- по технологиям формирования у обучающихся УУД; 

- по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- по технологии формирующего оценивания; 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение широкого постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы. 

Регулярно 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным приложением. 

Ежегодно 

Приобретение методической и учебной литературы соответствующей ФГОС Ежегодно 

Развитие информационной образовательной среды Ежегодно 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО 
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Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО в М БОУ «Краснооктябрьская СШ» 

предусматривает: 

- анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- установление степени соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и задачам основной 

образовательной программы, 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; 

-анализ эффективности реализации сетевого графика (дорожной карты) для создания необходимой 

системы условий введения ФГОССОО; 

- определение путей совершенствования имеющихся условий. Реализация указанных задач 

осуществляется в ходе внутришкольного контроля групп условий (кадровых, материально-

технических, информационно-методических). 

Реализация обозначенной системы контроля должна обеспечить основу для реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта, достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО и, как следствие, повышения 

качества общего образования. 
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