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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования частного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования на Марсовом поле» (далее ООП СОО 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле») разработана на основе ФГОС СОО, Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 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 адресована:  

 

Кому  С целью  

Обучающимся и родителям  - для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах  

 деятельности  ОУ  по  достижению  каждым  

обучающимся образовательных результатов;  

- для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности  между  школой, 

 родителями  и  

обучающимися и возможностей для взаимодействия.  

Учителям  - для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;  

- для  согласования  мер  взаимодействия  по 

повышению качества образовательной деятельности, 

направленных  на  достижение  личностных  и 

метапредметных результатов школьного образования;  

- для  определения  мер  взаимодействия  с 

родителями  обучающихся,  распределения 

ответственности  за  результаты  образовательной 

деятельности.  

Администрации  - для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям  освоения 

 обучающимися  образовательной программы;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности (обучающихся, родителей, 

администрации, педагогических работников и других 

участников);  

- для определения ответственности за создание условий для 

успешной деятельности учителей и обучающихся.  
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Учредителю  и  органам  

управления  

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности школы.  

 

Таким образом, образовательная программа ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

нужна как обществу, так и всем участникам образовательной деятельности для согласования их 

интересов, способов удовлетворения этих интересов и определения ответственности каждой из 

сторон общественного договора.  

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«Центр образования на Марсовом поле» 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 предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; -обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле», 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:  
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 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.  
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Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно - общественного управления 

образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

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

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

 

Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Примерной основной образовательной программы среднего общего 

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 ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» предусматриваются 

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

этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования  

 

Система дифференциации по категориям обучающихся 
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Категория обучающихся  Форма дифференциации  

Одаренные дети  Разработка и реализация индивидуальных учебных 

планов, организация групповых занятий; 

обеспечение возможности обучения и воспитания 

по дополнительным образовательным программам и  

получения дополнительных образовательных услуг; 

участия в олимпиадах и конкурсах, научно - 

практических конференциях, творческих выставках.   

Консультативная  и  методическая  помощь 

обучающимся и их родителям.  

Дети, требующие комплексной 

помощи в освоении ООП  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми, 

просветительская работа с родителями. Кружки, 

секции в системе дополнительного образования,  

сопровождение педагога - психолога  

Дети с особыми образовательными 

потребностями и тяжелыми  

хроническими заболеваниями  

Система дополнительных занятий, специальные 

группы облегченных физических нагрузок на 

уроках физической культуры 

 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности в ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» - раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, 

проявиться, обрести избирательность и устойчивость. Дифференцированное обучение 

направлено на выявление задатков и способностей каждого обучающегося.  

 

Система дифференциации по целевым основаниям  

 

Целевое назначение  Форма дифференциации  

Уровневая  дифференциация (по 

уровням усвоения ООП: базовый и 

повышенный)  

Индивидуальная и групповая дифференциация в 

соответствии с уровнем выполняемого на уроке 

предметного задания  

Дифференциация  по  видам  

коммуникации 

Групповая дифференциация на уроке в соответствии 

с  видом коммуникации  

(коммуникация как взаимодействие, коммуникация 

как сотрудничество) 

Дифференциация  по  области  

интересов  

Классы углубленного изучения предметов, 

направления воспитательной деятельности, 

различные кружки, секции и т.п.  

Профильная дифференциация  Групповая дифференциация в соответствии со 

специализацией класса (выделение профилей) 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организуется в соответствии запросами обучающихся и 

возможностями образовательной организации. Внеурочная деятельность организуется в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. Внеурочная деятельность организована во второй 

половине дня.  Организованная внеурочная деятельность дает возможность обеспечить 

реализацию потребностей обучающихся в дополнительном образовании и развитие творческого 

потенциала во внеучебной деятельности. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(социально-экономический, технологический). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей ЧОУ 

«Центр образования на Марсовом поле».  

 

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  
Стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы, которые включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;   

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

в Российской Федерации.  

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

гражданскому обществу:   
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
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свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;    

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:   
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

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

милосердия и дружелюбия);   

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:   
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.   
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

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

традиционных семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

ПРЕДМЕНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты включают:  
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освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования 

по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов 

на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты предметной области "Русский язык и литература" 

обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 

150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 
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прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 

национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном 

общении, интернет-коммуникации. 

 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

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

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

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

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

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

"Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и 

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

"Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий 

Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); 

одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть 
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А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины 

XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, 

А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. 

Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по 

выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и 

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и 

других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее 

одного произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

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

Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

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

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

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

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

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, 

верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 
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12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса литературы включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной 

критики, в том числе: 

произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению 

каждого писателя); 

статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И, Писарева, А.В. Дружинина, А.П. 

Григорьева и других (не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, К.Д. 

Бальмонта, А. Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумилева; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; 

произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные главы), 

В.В. Набокова (одно произведение по выбору), A. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты); 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по 

выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, B.C. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. 

Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, B.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. 

Шаламова и других); не менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. 

Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского 

и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе A.M. Володина, B.C. Розова, 

М.М. Рощина и других); не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе 

романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, X. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, 

У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. 

Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: авангард; 

литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, 

интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение 

создавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии, аннотации, 

эссе. 
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Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. 

 

По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, 

общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; 

представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке 

российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; использовать языковые средства в соответствии с 

ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных 

текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его 

уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о 

формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных 

возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в 

речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности 

использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в 

различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский 

язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

 

По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни 

человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям 

культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного 

отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 

ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном 

языке как средству познания культуры своего народа и других культур на основе 

многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 



21  

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных 

писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, 

ключевых проблем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и 

зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы 

разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории 

литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской 

деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять 

их с произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную 

литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

языка родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для 

делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой 

(говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, 

фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и 

литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. 

Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 

современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 

Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-

безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-

15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой 

на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 

180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными 

навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 

сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 

употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система 

образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
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страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера 

с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные 

умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

 

По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на уровне, превышающем 

пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, и включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориентиры 

молодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемы современной цивилизации. 

Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; 

говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны 

каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, 

уметь участвовать в полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17-18 фраз в рамках 

тематического содержания речи; создавать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом с выражением своего отношения к изложенным событиям и фактам объемом 17-18 

фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста, в том числе с его полным пониманием; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-смысловые связи в тексте; 

читать и понимать несплошные тексты, в том числе инфографику; 

письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объемом до 

140 слов с сообщением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 слов в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; создавать письменные высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опорой на 

план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст объемом 
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до 250 слов; комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражением и 

аргументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык 

аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять 

официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; овладение 

навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 1650 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) 

предметной области «Математик и информатика» требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики отражают: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производную 

при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 

функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении 

процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением 

графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; 

применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы 



25  

при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный 

угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, 

угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние 

от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение 

использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма 

векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты 

середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный 

уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; 

умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении 

задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, 

число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения 

для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель 
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и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, 

неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать 

уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, 

неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для 

решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым 

показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, 

показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и 

задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 

функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл 

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика 

функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических 

задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 

числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел 

(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические 

действия с комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания 

числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением 

графических методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения 

с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; 

применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной 

вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности 

реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение 
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вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального 

распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; 

знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение 

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение 

оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: 

многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и 

поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и 

цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, 

цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры 

и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение 

применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения 

изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, 

обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина 

угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между 

плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, 

объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; 

умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные 

фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, 

архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить геометрические 

величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из 

реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, 

координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 

векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения 

геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 

и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с 

ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный 

результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать 

проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических 

открытий российской и мировой математической науки. 

 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики отражают: 
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1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", 

"система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система 

управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в 

сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); 

сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 
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суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения 

задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 

времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала 

связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов 

сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием 

и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции в 

позиционных системах счисления; умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и 

конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать несложные логические 

уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи 

построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа); умение использовать 

деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, при 

решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры по заданному алгоритму; 

разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись 

чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых 

чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк 

и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные 

алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности 

для решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение 

использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной 

программы: определять результаты работы программы при заданных исходных данных; 
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определять, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять 

данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения 

по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки 

числовых данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки 

подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды 

разработки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; 

умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор 

линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных и справочные системы. 

 

В предметной области «Общественно-научные предметы» по учебному предмету 

"История" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории отражают: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 
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справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 
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Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; 

между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать 

и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 
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4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической информации 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить в 

комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать 

и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на 

основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них 

глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса обществознания отражают: 

1) сформированность знаний об (о): 
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обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 

культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, 

в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных 

отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 

термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для 

ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении устных 

и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 

сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; 

обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 
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документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 

социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости 

здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки 

зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения 

социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 

теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том 

числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных 

процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию 

для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом 

рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части 

уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, 

экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних 

граждан. 

 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса обществознания включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, 

экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 
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дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании 

социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии 

социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические 

институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и 

взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их 

состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о государственно-общественных институтах в 

Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном 

развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы 

научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности 

сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 

правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на 

уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, требующих 

совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану 

(инструкции), соотносить свои действия с действиями других участников групповой 

деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

В предметной области «Естественнонаучные предметы» по учебному предмету 

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

физики отражают: 

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

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 
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развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, 

макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять 

их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение 

жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами 

состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое 

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; 

квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение 

основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, 

происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных 

тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка 

цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении физических задач; 

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

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ 

измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить 

исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, 

объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать 

выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о 

методах получения научных астрономических знаний; 
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7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 

развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

 

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики в современной 

научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, теориях, 

действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о всеобщем 

характере физических законов; представлений о структуре построения физической теории, что 

позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в современных представлениях 

о природе, понять границы применимости теорий, возможности их применения для описания 

естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических тел 

и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равноускоренное 

движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и 

абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) 

тела, идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, однородное магнитное 

поле, гармонические колебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, 

гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, 

атомного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явлений: 

механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, 

броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и 

кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации тел, эквипотенциальности 

поверхности заряженного проводника, электромагнитной индукции, самоиндукции, 

зависимости сопротивления полупроводников "р-" и "n-типов" от температуры, резонанса, 

интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, 
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физические принципы спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, 

гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной 

физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяснения 

явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, области) 

применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения энергии) и ограниченность использования частных законов; анализировать 

физические процессы, используя основные положения, законы и закономерности; 

относительность механического движения, формулы кинематики равноускоренного движения, 

преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона Ньютона, принцип 

относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса и 

механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, условия 

равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со средней кинетической энергией 

теплового движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней 

кинетической энергией его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и 

его температурой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических 

полей, закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты специальной 

теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй 

постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового 

числа и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические понятия, 

теории и законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих на звездах, в 

звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и 

Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и 

лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, 

объяснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить физические 

эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении эксперимента 

информацию, определять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно 

заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, 

отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты 

физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить 

расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы 

решения с учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из 

других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с 

опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности; представлений о рациональном природопользовании, а также 
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разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, развитие умений критического 

анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ, умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), 

мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических веществ 

A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 

глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая 

сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения 

химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства 

веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических 

и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их 

состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать 

химические реакции; 
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6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих 

вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества 

вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков 

при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду 

водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных 

веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность 

умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса химии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и ее 

роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, 

новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и 

возбужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь ("" и "-

связь", кратные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, 

геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, 

обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, 

степень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, современные представления о строении вещества на атомном, 

молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических реакций, 

термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о химическом 

равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 
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практической деятельности человека; общих научных принципах химического производства (на 

примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других предметов для более осознанного понимания и 

объяснения сущности материального единства мира; использовать системные химические 

знания для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, 

относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; использовать 

химическую символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и 

структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; 

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; 

реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические 

вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства 

веществ, принадлежащих к определенным классам и группам соединений (простые вещества, 

оксиды, гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); 

применять знания о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез 

относительно закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования 

возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи ("" и " -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а 

также от особенностей реализации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном 

и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов Периодической 

системы Д. И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "р", "d-

электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, 

используемых в естественных науках и умениями применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих 

место в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, 

количества вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по 

нахождению химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли, выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных 

отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
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связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, 

качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических 

веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и органических 

веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека. 

 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, 

биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, 

саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения 

жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых 

в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и 

проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с 

использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и 

экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной 
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среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические 

схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты 

современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения 

на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и 

решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в 

формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и 

зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, 

организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный 

иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; 

клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. 

Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория 

биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о 

биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, 

независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и 

нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. 

Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. 

Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение 

наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 
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строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения 

энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий 

искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; 

аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, 

клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между 

этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами 

эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем 

и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и 

биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи 

организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа 

жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и 

человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» по учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

отражают: 

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); 
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики 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 физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" (по 

необходимости) определяются с учетом особенностей их психофизического развития, 

состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 

безопасности жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 
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8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в 

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе 

совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (по 

необходимсоти) определяются с учетом особенностей их психофизического развития, 

состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

 

В результате изучения учебного курса «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования выпускник научится: 
– быть способным к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

– навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

– постановке цели и формулированию гипотезы исследования, планированию 

работы, отбору и интерпретации необходимой информации, структурированию аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

– владеть умением излагать результаты проектной работы на семинарах, 

конференциях и т.п.; 

– владеть знанием этапов проектной деятельности. 

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

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
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3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
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– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
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Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 



51  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

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

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

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

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

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

спецификой основных юридических профессий; 
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9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

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

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 
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– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  
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– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

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

предмета должны отражать: 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Элективные курсы.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
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 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Предметные результаты элективных курсов, курсов внеурочной деятельности указаны в 

рабочих программах соответствующих курсов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты конкретизированы по классам в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы среднего 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе государственной 

итоговой аттестации. 

 

I.3.СИСТЕМАОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО.  
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 

итоговую аттестацию2. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, как правило, формируются с учётом интересов этих учащихся и 

их планов на будущее.  

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

                                                 
1 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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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. Помощь в диагностике и 

коррекции затруднений таким обучающимся оказывают специалисты социально-

психологической службы школы. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучюащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в рамках 

стартовой, текущей, тематической и промежуточной оценки. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, 

в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и 

правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 

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

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации.  

Форма оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

индивидуального исследования или проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов на 

уровне среднего общего образования является защита индивидуального проекта каждым 

обучающимся на уровне среднего общего образования. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией.  

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Критерии оценки текста проектной/ учебно-исследовательской работы 

обучающегося 10-го класса (в соответствии с положением об индивидуальном проекте 

обучающихся среднего общего образования) 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

Критерии оценивания ФИО обучающегося, 
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класс 

1 Позиция оценивания: самостоятельность (по результатам проверки текста 

работы в системе «Антиплагиат») 

Самостоятельность не менее 65% оценка- 5  

Самостоятельность от 50 до 64,99% оценка- 4  

Самостоятельность менее 50% оценка- 3  

Самостоятельность 0% оценка- 2  

 

Критерии защиты проекта/ учебно-исследовательской работы обучающегося 10-го 

класса ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

 

Эксперты: 

___________________________________________

____ 

______________________________________

___________________ 

Критерии оценивания 

ФИО обучающегося, класс 

 

 

       

Качество оформления работы (максимум 1 

балл) 
- Правильно оформлен титульный лист – 0, 

2 балла; 

- Единый шрифт Times New Roman 12 пт, 

1,5 интервал – 0,2 балла; 

- Текст выровнен по ширине – 0,2 балла; 

- Наличие красной строки (абзацный 

отступ) – 0,1 балла; 

- Поля 2 см. – 0,1 балла; 

- Нумерация в правом верхнем углу 

(титульный лист не нумеруется) – 0,2 балла. 

        

Введение (максимум 2 балла) 

- Обучающийся описал актуальность 

проекта – 1 балл; 

- Грамотно сформулировал цель, задачи – 1 

балл. 

        

Теоретическая часть (максимум 3 балла) 

- Теоретическая часть состоит из 2,3 

параграфов (приблизительный объём одного § – 1 

страница). Название и содержание § 

соответствуют теме, поставленным задачам. 

Текст читается легко, чувствуется личная 

заинтересованность автора – 1 балл. 

- Правильно оформлены ссылки, которые 

отражены в списке литературы – 1 балл. 

- Выводы по теоретической части 

(качественный общий вывод или 3-5 кратких, 

лаконичных вывода по теории) – 1 балл 

        

Практическая часть (максимум 8 баллов) 

- Представлены и обоснованы методы 

проектной деятельности (могут быть 

теоретические, эмпирические, практические) – 2 

балла; 
- Наличие наглядных материалов проекта 
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(диаграммы, таблицы, схемы, графики) – 1 балл; 

- В практической части представлен 

качественный и количественный анализ 

полученных результатов (видно, что ученик 

самостоятельно проработал материал, 

чувствуется глубина и широта представлений по 

излагаемой теме, практическая часть преобладает 

или соответствует объёму теоретической части) – 

2 балла 
- Выводы по практической части 

(качественный общий вывод или 3-5 кратких, 

лаконичных вывода по основным результатам 

работы) – 2 балла; 

- Наличие продукта проекта – памятка, 

буклет, рекомендации, занятие, викторина, 

результаты исследования и т.д. – 1 балл. 

Список литературы оформлен согласно 

требованиям – 1 балл 

        

Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность баллы 0-5 

        

Итоговый балл – средняя отметка         

Итого: 18-20 баллов – «5»; 

15-17 баллов – «4»; 

12-14 баллов – «3»; 

0-11 баллов – «2». 

        

 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  
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Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка организуется 

учителем данного учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов и 

тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года.  

Текущая оценка обязательна для всех обучающихся старшей школы. В 10-11-х классах 

текущая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 5-бальной системе 

(отметки «5», «4», «3», «2», «1»).  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. При текущей оценке педагогические работники образовательной 

организации имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний 

учащихся по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить обучающихся с системой текущей оценки по 

своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до обучающихся отметку 

текущей оценки, обосновав ее, и выставлять отметку в классный журнал.  

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после анализа и 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график текущего 

контроля, а также сводный график текущего контроля по всем предметам, который исключает 

проведение более одной контрольных проверки у одного ученика (по разным предметам) в 

один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласование 

осуществляет заместитель директора по УВР. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

В 10-11-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с уровневым 

подходом по 5-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2», «1»).  

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
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посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

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, школы, системы образования в целом. 

Формы оценки 

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

- тесты;  

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы;  

- диктанты, изложения; 

- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты; 

- и другие. 

Устные формы оценки: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- экзамен 

- и другие. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

- работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

- выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

- участия в дискуссии; 

- участия в ролевых играх; 

- участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые 

транслируются в ходе: 

- защиты индивидуальных проектов; 

- творческих экзаменов; 

- представления изделий, макетов; 

- представления музыкальных или художественных произведений.  

 

Оценочные шкалы, система отметок 

В образовательной организации применяются две оценочные шкалы: 

- 5-балльная (1-5); 

- бинарная (зачтено/ не зачтено). 

По бинарной шкале оцениваются достижения обучающихся по курсам внеурочной 

деятельности. 

По 5-балльной шкале оцениваются все остальные предметы и курсы учебного плана ООП 

СОО. 

В случае использования весовых коэффициентов выполнения заданий, к оценочному 

средству прилагается шкала перевода весовых коэффициентов в балльную отметку. 

При выставлении отметок всеми педагогами образовательной организации, в т.ч. на 

уровне СОО, реализуется уровневый принцип, когда отметка выставляется согласно 

фактическому уровню освоения обучающимся учебного материала.  
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Распределение отметок по уровням: 

- 5 «отлично» - за выполнение заданий высокого уровня сложности; 

- 4 «хорошо» - за выполнение заданий повышенного уровня сложности; 

- 3 «удовлетворительно» - за выполнение заданий базового уровня; 

- 2 «неудовлетворительно» - за фактическое невыполнение заданий, а лишь попытки 

приступить к их выполнению; 

- «1»-отсутсвие выполненного задания. 

 

К высокому уровню сложности относятся задания3, требующие от обучающегося 

творческих решений и самостоятельной постановки учебных задач.  

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об учебном 

материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями и терминами, 

умение связывать отдельные содержательные компоненты и аргументировать ответ или 

полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности предполагают 

проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое чтение».  

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 

переноса знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации единиц учебного 

материала, выбора отдельных компонентов темы для решения поставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными понятиями и 

терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для очевидной 

аргументации выполнения задания.  

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня сложности 

предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое 

чтение». 

К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 

применения ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) 

выполнения заданий по образцу.  

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необходимые понятия 

и термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь представления о взаимосвязях 

между ними. Аргументация выполнения заданий осуществляется по наработанному образцу. 

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и выполнения 

простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а также простой 

визуализации данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, графиков. 

В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур текущего контроля 

и промежуточной аттестации используется нижеприведенная система показателей. 

  

Общая межпредметная шкала отметок при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов в устной форме  

(для использования при разработке педагогами оценочных средств в рамках рабочих 

программ предметов, курсов внеурочной деятельности) 

Показатели уровня освоения 

учебного материала 

Весовые 

коэффициенты 

Перевод в 

балльную 

отметку 

Ученик демонстрирует глубокое 

знание темы, легко и непринужденно 

излагает свою точку зрения. Грамотно, 

свободно и осмысленно оперирует 

100 - 95 5 

«отлично» 

                                                 
3 Требования уровневой оценки не распространяются на оценку достижений по физической культуре. 
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основными терминами, специфической 

терминологией.  

Способен показать логическую связь 

между материалом. Анализирует вопросы 

и аргументировано делает выводы.  

Отвечает четко и всесторонне, умеет 

оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью 

обосновать выводы и разъяснить их в 

логической последовательности 

Ученик недостаточно уверенно, но 

правильно излагает материал, отвечает на 

вопросы. Допускает несущественные 

оговорки, но сам же их поправляет. 

Демонстрирует понимание 

ключевых связей в учебном материале. 

Достаточно свободно оперирует 

терминами и понятиями. 

Способен обосновать выводы, но 

делает это по принуждению (заданию) 

педагога. Степень эмоциональной 

вовлеченности в ответ высокая, интерес к 

содержанию учебного материала 

поддерживается аргументами из других 

учебных предметов 

94-85 4 

«хорошо» 

Ученик неуверенно, но, в целом, 

правильно излагает материал,  отвечает на 

вопросы. Допускает несущественные 

оговорки, но поправляет их только с 

помощью наводящих вопросов педагога.  

Демонстрирует понимание 

ключевых связей в учебном материале, но 

делает это только с помощью наводящих 

вопросов педагога. Оперирует 

необходимыми терминами и понятиями, 

допуская незначительные пробелы в их 

интерпретации.  

Проявляет способность к постановке 

выводов, но делает это по принуждению 

(заданию) педагога. Эмоциональную 

вовлеченность в ответ не транслирует, 

отвечает сдержанно, без видимого 

интереса к содержанию учебного 

материала. По просьбе педагога способен 

привести аргументами из других учебных 

предметов 

84-75 4 

«хорошо» 

Ученик неуверенно и с 

существенными пробелами излагает 

материал и отвечает на вопросы. 

Допускает серьезные оговорки, которые, 

однако, может увидеть у себя при помощи 

педагога. 

74-60 3 

«удовлетворительно» 
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Демонстрирует понимание только 

базовых терминов и понятий. Связи 

между единицами учебного материала 

фрагментарны, не аргументируются.  

Делает лишь формальные выводы, 

не поясняя и не комментируя их, если 

педагог не попросит об этом.  

Степень эмоциональной 

вовлеченности низкая, интерес к 

содержанию учебного материала не 

выражен 

Ученик излагает учебный материал, 

отвечает на вопросы только по наводящим 

заданиям педагога. Допускает серьезные 

оговорки, почти не видит их у себя, если 

педагог не обратит на них внимания.  

Демонстрирует понимание 

отдельных терминов и понятий, не умея 

показать их связи между собой. Делает 

крайне формальные выводы, не готов 

пояснить или прокомментировать их даже 

по заданию педагога.  

Степень эмоциональной 

вовлеченности низкая, интерес к 

содержанию учебного материала не 

выражен 

59-30 3 

«удовлетворительно» 

Ученик не излагает учебный 

материал, а только пытается отвечать на 

вопросы педагога, делая  это невпопад, 

угадывая обрывочные фрагменты знаний.  

Какая-либо системность в 

понимании учебного материала 

отсутствует. Терминами и понятиями не 

владеет.  

Попытки делать выводы не 

увенчиваются успехом. Ученик не может 

пояснить даже собственные 

умозаключения. Наводящие вопросы 

педагога также не понятны ученику. 

Степень эмоциональной 

вовлеченности фиктивная. Может 

транслировать интерес к учебному 

материалу, но это лишь манипуляция, 

обращенная к педагогу 

29-0 2 

«неудовлетворительн

о» 

 

Приведенную систему показателей оценки устных ответов педагоги используют с учетом 

специфики своего предмета и контролируемой темы. 

В случае проведения текущего контроля в устной форме, педагог адаптирует указанные 

показатели и прикладывает к оценочным средствам текущего контроля.   

 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждого учебного года по каждому изучаемому учебному 

предмету, курсу (в том числе внеурочной деятельности). Промежуточная аттестация по 

учебным предметам, курсам проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ (по предметам в соответствии с 

учебным планом образовательной организации).  

Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся уровня среднего общего 

образования. В 10-11-х классах промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

уровневым подходом по 5-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2», «1») по всем учебным 

предметам. 

Обучающимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, 

предоставляются консультации, тематические зачеты.  

В случае несогласия обучающегося, его родителей с отметкой промежуточной аттестации 

за учебный год обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной приказом директора образовательной 

организации, в присутствии родителей.  

Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов внеурочной 

деятельности может осуществляться в форме: защиты индивидуального или коллективного 

проекта, защиты творческой работы, написании реферата, исследовательской работы, 

организации выставок, презентаций, тестирования, анкетирования, подготовки  концерта или 

праздника, обмена опытом, публикаций, сдачи нормативов, подтверждения участия 

обучающегося  в соревнованиях различного  уровня  и другие в соответствии с тематическим 

планированием рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  

Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой курсов 

внеурочной деятельности. 

В 10-11-х классах промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по системе «зачет»/ «незачет». 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового (оценка «3» 

(«удовлетворительно») по всем предметам учебного плана, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства просвещения 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».  
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения по предмету. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве 

составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета.  

 

Итоговая оценка по предметам осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА (по русскому языку 

и по математике). К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты по всем 

учебным предметам за уровень среднего общего образования, зафиксированные в системе 

накопленной оценки по каждому учебному предмету по итогам обучения в 10-11 классах. 

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

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

информационное; творческое. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим критериям: 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или конференциях разного уровня. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта в соответствии с листом оценки проекта, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и защите индивидуального проекта фиксируется в 

документе об уровне образования – аттестате о среднем общем образовании. 

Все изложенные в настоящем подразделе ООП походы призваны ориентировать 

образовательный процесс старшей школы на обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей управлять его качеством. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, в основе которых приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через 

формирование, развитие и становление универсальных учебных действий, которые 

являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

В соответствии с этим, процесс учения понимается не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

обучающегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

опыта и социальной компетентности. 

Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на 

основе принятия обучающимися демократических ценностей, развития толерантности 

жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие — развитие готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа 

мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие — формирование у обучающихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и 

учения; развитие репрезентативного, символического, логического, творческого 

мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 
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Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию обучающихся на позицию других людей как партнёров в 

общении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

на основе овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных 

языках. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер выпускника школы. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

обучающихся 10-11 классов и тем самым определяет основу универсальных учебных 

действий. 

Программа развития УУД дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным 

предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности на ступени среднего 

общего образования 

Структура программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД) 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» сформирована в соответствии ФГОС СОО и 

содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания 

УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО  
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы.  

Требования включают:   

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

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

 (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

 способность их использования в познавательной и социальной практике;  

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
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  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений;  

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

 решение  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного развития 

обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

 создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

 формирование  навыков  участия  в  различных  формах 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

  практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

  возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

  подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС и развивающего потенциала среднего общего образования с тем, 

чтобы способствовать становлению сформированных УУД в основной школе. 

Задачи: 

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования за счет расширения возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и социально значимой проблемы; 

 создать условия для реализации основных подходов, обеспечивающих эффективное 

становление УУД обучающихся, при организации урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

 организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по становлению 

УУД в средней школе; 

 обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при 

переходе от основного общего образования к среднему. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

развитие и становление каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития обучающихся 10-11 

классов. 

В основе развития УУД в средней школе, так же как и в основной школе, лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 



71  

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебно-

профессиональный. Учебная деятельность для обучающихся 10-11 классов является средством 

реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную организацию и 

систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В этом возрасте 

учебная информация может быть осмыслена самостоятельно и ученики способны 

самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня и дети 

наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 

достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные 

теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить обучающимся информацию 

для размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный 

выбор и необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше 

усваивается, если она построена по принципу «гипертекстовости», что способствует ее 

самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на 

стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 

разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитико-логической, образной, 

практической, аналитической по содержанию информации. Обучающиеся пытаются избежать 

излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального 

фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать 

эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой 

жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследованиям, научной 

деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче становления в средней школе УУД. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в построении самой 

учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 
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определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды и характеристика универсальных учебных действий 

 

 

 

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

 

Личностные  

УУД  

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

- действия, 

обеспечивающие 

функции  жизненного, 

личностного, 

профессионального 

самоопределения; 

смыслообразования и 

нравственно- 

этического 

оценивания, 

реализуемые на основе 

ценностно-смысловой 

ориентации 

обучающихся 

(готовности к 

жизненному и  

личностному 

самоопределению, 

знания моральных 

норм, умения выделить  

нравственный аспект 

поведения и 

соотносить поступки и 

события с принятыми 

-искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый  

информационный  

поиск и ставить на его 

основе новые (учебные 

и познавательные)  

задачи;  

-критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных  

позиций,  распознавать 

и фиксировать  

противоречия в 

информационных 

источниках;  

-использовать 

различные модельно-

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

-осуществлять 

деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и 

со взрослыми, 

подбирать партнеров 

для деловой 

коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

-при осуществлении 

групповой работы 

быть как  

руководителем, так и  

членом команды в 

разных ролях 

(генератор идей, 

критик, исполнитель,  

выступающий, 

эксперт и т.д.);  

-координировать и 

выполнять работу в 

-самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута;  

-оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности, 

собственной 

жизни и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали;  

-ставить и 

формулировать 
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этическими 

принципами), а также 

ориентации в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях.  

 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках;  

-находить и приводить 

критические аргументы 

в отношении действий 

и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития;  

-выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей 

для  широкого переноса 

средств и способов 

действия;  

-выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения;  

-менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия;  

-развернуто, логично 

и точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) 

языковых средств;  

-распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую 

и образовательную 

коммуникацию, 

избегая личностных  

оценочных суждений.  

 

 

 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях;  

-оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

цели;  

- выбирать 

путь достижения 

цели, планировать 

решение 

поставленных 

задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты;   

-организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной 

цели;  

-сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью.  

 

 

 

 

 В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни.  

В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных 
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жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). 

 Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. 

 Первый — действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом — продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Обучающийся 

должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

находить ответ на него. 

 Второй тип — это действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие 

организацию учебной деятельности: 

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

известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение 

способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область); 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
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публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

 Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

 

Учебный 

предмет 

Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литература • смыслов 

• Эмоционально-действенная 

идентификация 

• Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

• Умение учитывать исторический и 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

• Культура чтения 

• Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 

• театральные 

зарисовки 

• Художественный 

монтаж 

• Концертное 

исполнение 

поэтических 

произведений 

• Исследовательские 

работы 

• Сообщения, доклады 

• Презентации 
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развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях 

• Повышение речевой культуры 

• Работа с понятийным материалом 

• Поиск и определение особенностей 

литературных жанров 

• Простой, сложный, цитатный план текста 

• Представление о системе стилей языка 

художественной литературы 

• Поиск информации в 

системе Интернет 

• Реферат 

• Конференция 

Русский 

язык 

• Творческие задания 

• Поиск информации в предложенных 

источниках 

• Работа со словарями 

• Работа с таблицами 

• Работа с текстами 

• Поиск ответов на заданные вопросы в 

тексте 

• Навыки грамотного письма 

• Умение составлять письменные 

документы 

• Создание письменных текстов 

• Нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях 

• Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию 

• Владение различными приёмами 

редактирования текстов 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

• Работа в группах 

• Исследовательская 

работа 

• Реферат, сообщение 

Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 

• Составление схем-опор 

• Основы логического, алгоритмического и 

математического мышления 

• Владение методом доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

• Владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем  

• Составление и распознавание диаграмм 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты, 

• исследовательские 

работы 

• Презентации 

• Доклады, сообщения 

• Работа в группах 

Иностранный 

язык 

• Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

• Использование иностранного языка как 

средства получения информации 

• Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка 

• Нахождение ключевых слов при работе с 

текстом 

• Словообразовательный анализ 

• Пересказ текста 

• Олимпиада 

• Работа в группах 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

• Проекты 

межпредметного 

характера 

• Концерт(песни, стихи 

на ин. языке) 

• Театральные 
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• Создание плана текста 

• Перевод 

• Умение пользоваться двуязычными 

словарями 

постановки 

• Презентации 

• Поиск информации в 

системе Интернет 

• Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 

История России 

Всеобщая 

история 

Обществознание 

• Поиск информации в тексте 

• Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследований, 

характерные для общественных наук 

• Целостное восприятие всего спектра 

всего спектра природных, экономических 

и социальных реалий 

• Формулировка своей позиции 

• Умение задавать вопросы 

• Составление простого, цитатного, 

сложного плана 

• Реферат, исследовательская работа 

• Использование социального опыта 

• Работа с документом 

• Поиск информации в системе 

• Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

• Владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции 

• Умение вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения 

• Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

• Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

• Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска информации 

в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

• Диалог 

• Групповая работа по 

составлению 

кроссворда 

• семинар 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

• Конкурс 

• исследовательских 

работ 

• Историческая 

реконструкция 

 

География • Составление схем 

• Работа с географической картой 

• Поиск информации в тексте 

• Умение использовать карты разного 

содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания 

• Владение географическим анализом 

различной информации 

• Умение применять географические 

• Диалог 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 

• Изготовление макетов 
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знания для объяснения и оценки 

различных 

• Владение географическим мышлением 

для определения географических 

аспектов природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем 

• Проведение наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий 

• Семинар 

• Презентации, 

сообщения 

• Реферат 

Физика • Наблюдение природных явлений 

• Работа с таблицами и графиками 

• Использование информационных 

технологий 

• Решение практических задач в 

повседневной жизни 

• Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

• Уверенное пользование физической 

терминологией и символикой 

• Владение основными методами научного 

познания: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

• Умение решать физические задачи 

• Умение применять полученные знания 

для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе 

• Лабораторные работы 

• Практические работы 

• Исследовательская 

работа 

• Реферат 

• Сообщение, доклад 

• Проекты 

• Презентации 

• Поиск информации в 

Интернете 

• Проекты 

• Конференции 

• Изготовление макетов 

• Презентации 

Физическая 

культура 

• физическая культура личности 

• владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний 

• владение физическими упражнениями 

различной функциональной 

направленности 

• владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной 

деятельности 

•  

ОБЖ • Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

• Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

•  
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Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны 

занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебные действия 

метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление обучающимися своей 

познавательной деятельностью, будь то ценностно-моральный выбор в решении моральной 

дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического 

материала по истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного 

эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 

обучающихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

 со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
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 с этапами процесса усвоения; 

 с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

УУД особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития и 

становления определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 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). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе, возможно 

использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

 

Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД 

• Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

 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 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

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 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 
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совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа 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: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

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. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля процесса 

усвоения. 

Организация парной работы: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 
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оригинальность и т. п.). 

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, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

• Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

обучающимся 10-11 классов предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в начальных классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя 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 обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для 

себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

• Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы 

и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 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. 
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Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

• Общий приём доказательства. 

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 

обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в средней школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 

использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• 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 (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо 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 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

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? 
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Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это 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 (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• 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 (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте, 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 обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

• Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
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уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения 

позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Учитывая, что выделяются две основные 

позиции педагога - авторитарная и партнёрская, в средней школе партнерская позиция является 

адекватной возрастным психологическим особенностям подростков, способствует реализации 

задач развития УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся   
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения. 

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, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют 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; 
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- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 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 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

2.1.5. Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности обучающихся   
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

представлена по таким направлениям, как: 

 гуманитарное; 

 физико-математическое, 

 механико-технологическое, 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 экономика и управление; 

 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей 

среды и другие. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

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

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

школьник. 
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Учебный проект в 10—11классе - это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с 

целью практического или теоретического решения значимой для них проблемы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 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 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки; 

  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в средней школе. 

  Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в 

виде  статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

обучающимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается 

к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 
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частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям - 

это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и 

оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе 

проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1)участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор 

и осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или 
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проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (не успешности) исследовательской 

деятельности. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

 

В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными 

методиками обучения, предполагается широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

обучающихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями обучающегося. 

Становление ИКТ-компетентности обучающихся 10-11 классов происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. 

Становление УУД в средней школе происходит в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

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 с помощью 

ИКТ; 

 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.  

 

Эффективное становление ИКТ-компетенции обучающихся 10-11-х классов может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени среднего общего 

образования продолжается развитие навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Данный подход направлен на реализацию требований стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам ООП СОО, который обеспечивает развитие и 

становление учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

ИКТ-грамотность - это использование цифровых технологий, инструментов 
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коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, которые 

необходимо обозначить: 

• ИКТ - представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но 

не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет 

собой объединение информационных и коммуникационных технологий; 

• грамотность - это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

• цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

• инструменты коммуникации - к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация; 

• сети - это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму 

средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся 

обществе. 

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

 управление информацией - умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

 интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

 создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. 

 Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении. Общий принцип формирования ИКТ-

компетентности состоит в том, что и конкретные технологические умения и навыки и 

универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 

осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Таким образом, 

при освоении личностных действий формируется: 

 критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

при освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфель учебных достижений учащегося. 

при освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 
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 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых медиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

при формировании коммуникативных универсальных учебных действий: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 

ИКТ-компетенции Содержание 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ. 

• Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• включение и выключение устройств ИКТ; 

• получение информации о характеристиках компьютера; 

• осуществление информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; 

• выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; 

• вход в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); 

• вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков. 

• Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; 

• создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

• осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 
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использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации. 

• Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; 

• использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); 

• осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

• построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; 

• сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; 

 формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание 

письменных 

сообщений 

• Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

• осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

• создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

• создание таблиц и списков; 

• осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); 

• оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

• установка параметров страницы документа; 

• форматирование символов и абзацев; 

• вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; 

• участие в коллективном создании текстового документа; 

• создание гипертекстовых документов; 

• сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; 

• использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных 
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объектов. 

Создание 

графических 

сообщений 

• Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; 

• создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; 

• создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; 

• создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

• • Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• использование программ звукозаписи и микрофонов; 

запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

• «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

• самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; 

• использование при восприятии сообщений содержащихся в 

них внутренних и внешних ссылок; 

• формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; 

• цитирование фрагментов сообщений; 

• использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); 

• проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; 

• работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; 

• проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; 

• создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

• организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

• оценивание размеров файлов, подготовленных с 
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использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

• использование программ-архиваторов. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

• Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их 

обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; 

• анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

• Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания 

объектов; 

• построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

• разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; 

• конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• моделирование с использованием средств 

программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

• Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфель); 

• использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; 

• ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; 

• работа в группе над сообщением; 

• участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

• выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

• соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

• уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная 

безопасность 

• Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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Средства ИКТ, используемые в ходе применения ИКТ-компетентности 

Для развития и становления ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного он-лайн и  

оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед обучающимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе различных предметов 

и во внеурочной деятельности. Именно тогда обучающиеся получают общие представления об 

устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых 

материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят 

демонстрационный характер. Существенное значение для обучающихся играет именно новизна 

и факт самостоятельно полученного результата. 

В 5-6 классах ИКТ-компетентность формируется в курсе изучения различных предметов 

учебного плана, на занятиях по внеурочной деятельности, во внешкольной деятельности. Курс 

Информатики и ИКТ в 7-9-х классах подводит итоги формирования ИКТ- компетентности 

обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у обучающихся знания, дает их 

теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. 

Курс Информатика и ИКТ в 10-11 классах направлен на формирование методологии 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов: 

 АИС хранения массивов информации; 

 АИС обработки информации; 

 АИС передачи информации; 

 АИС управления информацией 

Роль учителя информатики при этом дополняется ролью ИКТ-координатора, тьютора, 

методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ. 

Развитие и становление ИКТ- компетентности на уроках и во внеурочной деятельности на 

ступени среднего общего образования 
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ИКТ-компетенции Сформированность УУД обучающийся сможет: 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ. 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов(объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков. 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации. 

• использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

Создание 

письменных 

сообщений 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

Создание 

графических 

сообщений 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

•  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
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Создание 
музыкальных и 
звуковых 

объектов 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

• (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

• • использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач 
Восприятие, 
использование и 
создание 
гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

• гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

• графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

• (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 
Анализ 

информации, 
математическая 

обработка 
данных в 
исследовании 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

• лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Моделирование, 
проектирование 
и управление 

• строить с помощью компьютерных инструментов 

• разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования 
Коммуникация и 
социальное 
взаимодействие 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

• информационном пространстве образовательной организации 

• (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфель); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей 
Информационная 

безопасность 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдать правила безопасного поведения в сети 

Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно 

 

 

Модель формирования ИКТ - компетентности является эффективной, когда ученики учат 

других - и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для 
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всех участников. Обучающихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ- поддержкой. 

Также обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 

Требования к профессиональным компетенциям учителей, работающих со 

старшеклассниками школы 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить 

о ней всегда); 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий - целей будет как 

минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- 

компетентности; 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением, 

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагоговможет оцениваться через экспертную оценку 

разработок уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 

средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в 

день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее полученные 

письменные или аудио. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД определяется уровнями владения УУД. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 
 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля. 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах 

и не замечает ошибок других учеников. 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых. 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям. 
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решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения. 

Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий - ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников. 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

Свободно и аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи, относительно 

ее решения, однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он ее или нет, 

а не возможность изменения известных 

ему способов действия. пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи. 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий. 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения. 
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изменения известных 

способов действия. 

 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, 

 ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

В ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» для оценивания успешности 

освоения и применения обучающимися УУД используются следующие методики  

 

УУД  Методики  

Регулятивные  «Интеллектуальная  лабильность»  модификации 

 С.Н. Костроминой  

Коммуникативные  «Коммуникативные и организаторские склонности»  

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС)  

Познавательные  Методика ШТУР (диагностика умственного развития Авторами 

ШТУР являются К.М.Гуревич, М.К.Акимова, Е.М.Борисова, 

В.Г.Зархин, В.Т.Козлова, Г.П.Логинова. ) 

Личностные  Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению (А.Д.Андреева)  

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле» модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка:  

- образовательное событие,   

- защита реализованного проекта,   

- представление учебно-исследовательской работы.   

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; в событии 

обеспечено участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных 

организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).  

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и 

т.п.  
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Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события:  

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов; на каждом этапе реализации 

образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента 

оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться;  

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта.  

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

 актуальность проекта;  

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

для других людей; ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые 

для реализации проекта, возможные источники ресурсов; риски реализации проекта и 

сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации.  

Проектная работа обеспечена кураторским сопровождением. В функцию куратора 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По возможности, 
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параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с 

самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: оценке должна 

подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных 

в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; для оценки проектной работы создается экспертная 

комиссия, в которую обязательно входят педагоги и представители администрации ЧОУ 

«Центр образования на Марсовом поле», представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; оценивание производится на 

основе критериальной модели;  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся по возможности 

привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

естественно-научные исследования;  

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); экономические исследования; социальные 

исследования; научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования.  

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.   

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам 

обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы 

авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности 

реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Русский язык  
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан.  

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации.  

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха 

в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке.  

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;  
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овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры.  

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание 

каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль.  

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику того 

или иного профиля, реализуемого образовательной организацией.  

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме.  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» необходимо 

обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 

формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных 

результатов. 

Содержание учебногопредмета (русский язык) 

10-11 класс   

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

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

письмо. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 
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Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

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

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

делового стилей. 

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

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

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

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

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

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

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета русский язык (база)  10 класс. 34 часа (1 час в неделю). 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

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

письмо. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

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

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

делового стилей. 

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

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс. Базовый уровень. 

(34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок». 

Количество часов 

1 

Язык как система. Основные 

уровни языка 

День знаний. День 

окончания Второй мировой 

войны.  

1 
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2 

Взаимосвязь различных единиц 

и уровней языка. 

 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

1 

3 Язык и общество.  1 

4 Язык и общество.  1 

5 
Язык и культура. Язык и 

история народа. 

Международный день 

пожилых людей. 
1 

6 
Входная  диагностическая 

работа. 

День учителя. 1 

7 

Русский язык в Российской 

Федерации и в современном 

мире: в международном 

общении, в межнациональном 

общении. 

День народного единства. 1 

8 

Формы существования 

русского национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

 1 

9 

Формы существования 

русского национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

День  отца в России. 1 

10 

Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

 

 

1 

11 
Проблемы экологии языка. 

 

 1 

12 

Историческое развитие 

русского языка 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностейсотрудников 

органов внутренних дел 

России. 

1 

13 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

 

. 1 

14 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо. 

 1 

15 
Контрольная   работа  заI 

полугодие. 

День матери в России. 1 

16 

Речевое общение и его 

основные элементы. Виды 

речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации 

 1 
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17 Контрольный диктант.  1 

18 

Монологическая и 

диалогическая речь. Развитие 

навыков монологической и 

диалогической речи. 

День Героев Отечества. 1 

19 

Создание устных и 

письменных монологических и 

диалогических высказываний 

различных типов и жанров в 

научной, социально-

культурной и деловой сферах 

общения. 

День Конституции  

Российской Федерации. 
1 

20 

Создание устных и 

письменных монологических и 

диалогических высказываний 

различных типов и жанров в 

научной, социально-

культурной и деловой сферах 

общения. 

 1 

21 

Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

 

 1 

22 

Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

 

 1 

23 

Функциональная стилистика 

как учение о функционально-

стилистической 

дифференциации языка. 

 1 

24 

Функциональные стили 

(научный, официально-

деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык 

художественной литературы 

как разновидности 

современного русского языка. 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

1 

25 

Функциональные стили 

(научный, официально-

деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык 

художественной литературы 

как разновидности 

современного русского языка. 

 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943г. в 

Сталинградской битве. 

1 

26 Сфера употребления, День российской науки. 1 
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типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для разговорного 

языка. 

 

27 

Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для  научного 

стиля. 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

День защитника Отечества 

1 

28 

Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

публицистического стиля 

 

Международный день 

родного языка. 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

1 

29 

Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для официально-

делового стиля. 

 

Международный женский 

день. 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького  

(1968-1936). 

1 

30 

Основные жанры 

научногостиля  (доклад, 

аннотация, статья,тезисы, 

конспект, рецензия, 

выписки,реферат и др.). 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913-2009). 

1 

31 

Контрольная работа за год. День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР  

искусственного спутника 

Земли. 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823-1043). 

1 

32 

Основные жанры 

разговорного стиля 
разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). 

День Победы. 1 

33 
Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная 

работа. 

День детских общественных 

организаций России. 
1 

34 

Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

День славянской 

письменности и культуры. 
1 
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разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров 

 

 

Содержание учебного предмета (русский язык). 

11 класс. (68 часов) 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

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

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

материала. Композиция публичного выступления. 

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

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

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс. Русский язык. Базовый уровень. 

                                            68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п. 

Тема урока. Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок». 

Количество 

часов. 

1.  Литературный язык и язык 

художественной литературы 

День знаний. 

День окончания Второй 

мировой войны. 

1 

2.  Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

  

3.  Отличия языка художественной 

литературы от других 

разновидностей современного 

русского языка. 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875). 

1 

4.  Входная контрольная работа. 210 лет со дня Бородинского 1 
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сражения. 

5.  Анализ контрольной работы. Международный день 

распространения грамотности. 

 

6.  Основные признаки 

художественной речи. 

90 лет со дня рождения 

Надежды Гавриловны Петиной, 

заслуженного художника 

Российской Федерации, 

оренбургского скульптора. 

1 

7.  Основные признаки 

художественной речи. 

 1 

8.  Основные признаки 

художественной речи. 

 1 

9.  Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

Международный день пожилых 

людей. 

1 

10.  Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

День учителя. 1 

11.  Литературный язык и язык 

художественной литературы 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой. 

1 

12.  Литературный язык и язык 

художественной литературы 

День отца в России.  

13.  Текст.  Международный день 

школьных библиотек . 

1 

14.  Признаки текста.  1 

15.  Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

День народного единства 1 

16.  Информационная переработка 

текста. 

 1 

17.  Основные признаки 

художественной речи. 

  

18.  Основные признаки 

художественной речи. 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 – 1898). 

 

19.  Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации 

 1 

20.  Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации 

День матери в России. 1 

21.  Сочинение по русскому языку в 

формате ЕГЭ. 

День Государственного герба 

Российской Федерации. 

1 

22.  Анализ сочинений.  1 

23.  Лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

 1 
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24.  Культура речи как раздел 

лингвистики. 

День неизвестного солдата. 1 

25.  Культура речи как раздел 

лингвистики. 

 1 

26.  Контрольная работа. День героев Отечества. 1 

27.  Анализ контрольной работы. День Конституции Российской 

Федерации. 

1 

28.  Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

 1 

29.  

Коммуникативная 

целесообразность, уместность, 

точность, ясность, 

выразительность речи. 

 1 

30.  Коммуникативная 

целесообразность, уместность, 

точность, ясность, 

выразительность речи. 

 1 

31.  Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. 

 1 

32.  Самоанализ и самооценка на 

основе наблюдений за 

собственной речью. 

 

 1 

33.  Подготовка к сочинению в 

формате ЕГЭ. 

 1 

34.  Сочинение в формате ЕГЭ.  1 

35.  Анализ сочинений.  1 

36.  Культура видов речевой 

деятельности – чтения, 

аудирования, говорения и 

письма. 

 1 

37.  Культура публичной речи День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

1 

38.  

Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск 

материала.  

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц – Биркенау 

(Освенцима)  - День памяти 

жертв Холокоста. 

1 

39.  
Композиция публичного 

выступления. 

 1 

40.  

Культура научного и делового 

общения (устная и письменная 

формы). 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943г. в Сталинградской 

битве. 

1 

41.  

Культура научного и делового 

общения (устная и письменная 

формы). 

День российской науки. 1 

42.  
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

 1 
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43.  

Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах 

общения. Культура разговорной 

речи. 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

1 

44.  
Языковая норма и ее функции. Международный день родного 

языка. 

1 

45.  

Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: 

орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические), 

День защитника Отечества. 1 

46.  

Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: 

орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические), 

 1 

47.  

Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические). 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

1 

48.  Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические). 

Международный женский день. 1 

49.  

Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: 

орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические), 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические) 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР и СССР   Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913 – 2009). 

1 

50.  Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: 

орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические), 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические. 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

1 

51.  Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы 

 1 

52.  Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы 

 1 

53.  Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Всемирный день театра. 1 

54.  Совершенствование 155 лет со дня рождения 1 
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орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

писателя Максима Горького 

(1968-1936). 

55.  Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823-1886). 

1 

56.  Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР  первого 

искусственного спутника 

Земли. 

1 

57.  Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

1 

58.  Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 1 

59.  Самостоятельная работа. 

Орфограммы корня  суффикса. 

 1 

60.  Уместность использования 

языковых средств в речевом 

высказывании. 

 1 

61.  Сочинение по русскому языку в 

формате ЕГЭ. 

 1 

62.  Анализ и самоанализ сочинения 

в формате ЕГЭ. 

Праздник весны и труда. 1 

63.  Нормативные словари 

современного русского языка и 

их использование. 

День Победы. 1 

64.  Промежуточная аттестация.  1 

65.  Нормативные словари 

современного русского языка и  

их использование. 

День славянской письменности 

и культуры. 

1 

66.  Лингвистические справочники, 

их использование. 

 1 

67.   Лингвистические справочники, 

их использование. 

 1 

68.  Итоговый урок. Нормы русого 

языка. 

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68 

 

Литература.  
Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной 

школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 
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метапредметными результатами4. Планируемые предметные результаты, определенные 

программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и 

знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе5.  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия 

и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа 

и интерпретации литературных текстов.  

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

получение опыта медленного чтения6 произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 

и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; формирование 

умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, 

аннотации и др.);  

овладение умением определять стратегию своего чтения; овладение умением делать 

читательский выбор; формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; знакомство со смежными с литературой сферами 

искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.).  

 Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя7 является приоритетной задачей настоящей 

примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых 

может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

                                                 
4 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом.  

5 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали М. 

Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
6 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 

и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
7 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 

выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 

историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на 

наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.   
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читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация.  

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления 

произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию 

читательского роста личности.  

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательной деятельности и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя.  

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принцип 

формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения 

конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 

читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале.  

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; 

выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 

характер.   

 

Содержание программы Литература. Базовый уровень  

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный 

компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей 

программы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут 

распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение 

результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) 

работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный 

материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 

теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, 

привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей 

программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых 

результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформировать 

контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный 
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характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой 

принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей даются в 

сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у 

обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и 

более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 

художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, который 

может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и 

др.). 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных произведений 

на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами 

комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на 

уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения 

одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для 

компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой 

принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. 

Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две 

основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод 

анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, 

иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение 

чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами 

искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с 

пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с 

историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками (основы 

историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации 

художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют 
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итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 

приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: 

краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 

вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, 

изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в 

том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о 

писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих литературные 

новинки, рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, 

фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой 

классики; 

аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для включения 

в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного чтения;  

тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных 

теоретико- и историко-литературных понятий; 

тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и научно-

методических работ по теории и истории литературы; 

подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) 

напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям всех 

участников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность 

обращаться к самым разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, 

экранизациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны быть 

направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и 

учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь самые 

разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных публичных 

библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), надежное 

интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое 

образовательное взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно быть 

регламентировано рабочей программой образовательной организации и отражено в уставных и 

программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных результатов 

требует последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию 

учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное 

обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и 
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внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; возможные решения 

задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской 

деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельную 

продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; нормативное 

правовое и программное обеспечение. 

 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литературе 

для 10–11-х классов  

 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции 

особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии 

имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры 

тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения 

которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к 

изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Реализм XIX–ХХ века  

Модернизм конца XIX – ХХ века  

Литература советского времени  

Современный литературный процесс 

Мировая литература XIX–ХХ века 

Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков 

можно было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного 

процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, 

но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), литературного 

направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское 

время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в 

нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из 

них, а в остальных имя автора помечено астериском*.  

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как убийственно 

мы любим...», «Певучесть есть в 

морских волнах…»,  «Умом 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение»,   «С 

поляны коршун 
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Россию не понять…», 

«Silentium!» и др. 

 

 

поднялся…»,«Фонтан»,   «Эти 

бедные селенья…» и др. 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

 

 

 

Н.А. Некрасов Поэма 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…»,«Мы с 

тобой бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»), 

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

И.А. Гончаров Роман 

«Обломов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев Роман 

«Отцы и дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 
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«Вешние воды», статья «Гамлет 

и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 

Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps» 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. Толстого»,   

«Русский человек на rendez-

vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой  

Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», 

«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

И.А. Бунин  

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление 

и наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по 

выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой Роман-

эпопея «Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 
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понедельник» 

 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь». 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев  

Повесть «Человек из 

ресторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…»,   «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…»,  «Рожденные 

в года глухие…»,  «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…»,  «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой 

истине...», «Каменщик»,   

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 
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Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…»,  «Я  –  изысканность  

русской  медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей 

Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 
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«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,  «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище 

города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное» 

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая 

нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

 

 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 
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город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«Notre Dame» 

 

 

 

ничей я не был 

современник…»,  «Сумерки 

свободы»,«Я к губам подношу 

эту зелень…»  

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов  

Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 
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гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  

«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном-

единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...»,«О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не 

по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 
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Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ 

века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из 

Марокко», «Затоваренная 

бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», 

книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки 

Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», 

роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 
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«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г. Распутин 

Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  половины 

ХХ века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 
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Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, 

Лекции о русской литературе  

Э.Веркин  

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 
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Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  

Романы «На западном фронте 



133  

без перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые 

медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной 

принадлежностью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, Д.  

Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов  

(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 

Федерации) 
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Модули 10 класс 

Модуль 1 

Русская литература первой половины XIX века  

 Модуль 2 

Литература второй половины XIX века. Из поэзии XIX века) 

Модуль 3 

Расцвет русского реализма) 

Модуль 4 

Эпоха великих романов  

Модуль 5 

Драматургические поиски в литературе на рубеже веков  

Модуль 6 

Литература Оренбургского края. 

Модули 11 класс. Модуль 7 

Судьбы реализма на рубеже эпох  

Модуль 8 

Серебряный век: лики модернизма (1890 - 1910-е)  

Модуль 9 

Литература о революции и Гражданской войне  

Модуль 10 

Советский век: две литературы или одна? (1920 —1930-е) Литературный процесс 20—40-х 

годов XX века  

Модуль 11 

Литературный процесс второй половины XX — начала XXI века  

 

Модуль 12 Советский век: на разных этажах (1940—1980-е). Тема войны в литературе ( 

Модуль 13 

Литература эпохи «оттепели»  

Модуль 14 

Проза деревенская и городская  

Модуль 15 

Ироническая и сатирическая проза  

Модуль 16 

Литература русского зарубежья  

Модуль 17 

Поэзия 60-х годов ХХ века  

Модуль 18 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности». 

Модуль 19 

Русский постмодернизм . 

Модуль 20 

Поэзия рубежа XX— XXI веков  

 Модуль 21 

Литература Оренбургского края. 

 

Содержание учебного предмета. 

10 класс  

ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА (102 часов) 

Модуль 1 

Русская литература первой половины XIX века. 
Введение. 

Литература как искусство слова. 
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Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная 

картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, поведенческая 

модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни и 

элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма 

повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Общая характеристика литературы ХIХ века (1 час) 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 

Рубежные даты русской истории ХIХ века: 1801—1812—1825—1855—1861— 1881—1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных направлений. 

Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития 

реализма: 1820—1830-е, 1840—1880-е, 1880—1890-е годы. 

Первый период русского реализма (1820—1830-е годы) 

Общая характеристика 
Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реализма в 

творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия действительности» 

(Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, социальное разноречие и 

новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологический роман 

в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и обобщенный, универсальный 

характер русского реализма. 

А.С.Пушкин . 
Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «…Вновь я 

посетил…», «Подражания Корану» (IХ. — «и путник усталый на бога роптал…»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («безумных лет угасшее веселье…»), 

«Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», « Из Пиндемонти», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. Ода, 

элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика. 

Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и 

общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. 

«Медный всадник» 
Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 

философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и медный 

истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез в 

творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 

романов, исток жанровой традиции русского романа. 

Творчество Пушкина как образец и норма новой русской литературы. 

М.Ю. Лермонтов. 
Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» («Я к вам пишу 

случайно; право…»), «Завещание» («наедине с тобою, брат…»), «Родина», «сон» («В 

полдневный жар в долине дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 
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Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 

человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический роман 

(«Герой нашего времени»). 

Н.В.Гоголь. 
Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема у 

Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая действительность. 

Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. Гоголь в истории русской 

литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии действительности», от юмора 

— к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь — 

фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе. 

Модуль 2 

Литература второй половины XIX века. Из поэзии XIX века. 

Общая характеристика. 
«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. Смена социальной среды: люди сороковых 

и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

А.К. Толстой. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец…». Лирика и 

баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. А.К.Толстой как 

«отец» Козьмы Пруткова 

Н. А. Некрасов. 
Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). Образ 

поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Народная 

тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские типы, судьба 

русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 

поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). Полемика о лирике 

Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и проблема 

композиции. Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и 

сюжета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении 

Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. Центральные персонажи: Ермил Гирин, 

Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты 

финала поэмы. Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

РР Классное сочинение по лирике Н.А. Некрасова. 

Ф. И. Тютчев. 
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Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «не то, что мните вы, природа...», «святая 

ночь на небосклон взошла…», «два голоса», «о, как убийственно мы любим...», «Умом россию 

не понять…», «нам не дано предугадать…», «К. б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. Лирика Тютчева и традиция 

XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Ю.Тынянов), ораторская интонация, высокий 

стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и пейзажное 

стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). Любовная лирика, своеобразие 

«денисьевского цикла». Образ России в поэзии Тютчева. 

А. А. Фет. 
Судьба поэта: Шеншин против Фета. Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его 

художественного мира. 

«Я пришёл к тебе с приветом…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», «Это 

утро, радость эта…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…» (2—3 стихотворения для 

обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. Мир как красота, мир как 

усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные ценности фетовского мира 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различия философской лирики Фета и 

Тютчева. Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 

вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и формирование 

новых ценностей . 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. Смена 

жанровой доминанты: от лирики — к роману. Смена социальной среды: люди сороковых и 

шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской литературе и 

общественной жизни. 

Модуль 3  

Расцвет русского реализма. 

И. А. Гончаров. 
Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 

«Обломов» Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных 

впечатлений». «Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 

сложность. Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendezvous: надежды и катастрофа. Обломов и 

Штольц: смысл сопоставления. «Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-историческое и 

вечное в характере героя. Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, ОвсяникоКуликовский, 

Лосский, Пришвин). 

А.Н.Островский. 
Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза»  

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). Жанровая природа 

«Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль 

«случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. Островский как «реалист-слуховик» 

(И.Анненский). Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. 

Точность хронологии и условность календаря пьесы. «Свои» и «чужие» в городе Калинове. 
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Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал 

калиновского мира. Тихон и Борис: сходство и различия образов. Катерина: истоки характера, 

конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. Лейтмотивы драмы: «воля´— 

неволя», «грех», «гроза». Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. Спор о 

«Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, П.Мельников-Печерский). Актуальное и 

вечное в драме Островского. 

 

И.С Тургенев. 
Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 

«Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от Рудина 

к Базарову. Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и 

природа. Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 

Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. Отцы и дети: социальный и универсальный 

аспекты конфликта. Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Полемика 

о романе (М.Антонович, Д.Писарев, Н.Страхов). 

Н.С. Лесков. 
Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. Поиски 

народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой-скиталец в 

поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин . Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как 

«город-гротеск» (Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. Салтыков-Щедрин и 

последующая литературная традиция. 

РР Классное сочинение по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Модуль 4 

Эпоха великих романов. 

Ф.М.Достоевский. Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: специфика 

сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-двойники, 

сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пределы бытовой 

логики («обратное общее место» — И.С.Тур- генев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя и 

Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. 

Раскольников и Соня Мармеладова. 

Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. 

Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». 
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Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель 

ХХ века. 

Л.Н.Толстой. Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге “Война и мир”»). «Война и 

мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого (широта 

охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т.д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и наказание», 

«Война и мир». «Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, 

Болконские, Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), 

Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». Способы 

характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, внутреннего 

монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, 

Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; принципы 

изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-эпопея как начало новой жанровой традиции. 

Модуль 5 

Драматургические поиски в литературе на рубеже веков. 

П. Чехов 9 часов 
Жизнь А. П. Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». Повести и рассказы: «Палата № 6», «студент», «дом 

с мезонином», «ионыч», «Человек в футляре», «дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 

Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл 

(«Палата № 6», «Дом с мезонином»). 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишнёвый сад»: 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. Смысл подзаголовка 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: история о 

смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников — 

деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. Главные символы: 

сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека и 

мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. Чехов и Московский 

художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового режиссерского театра 

 

 



140  

Содержание учебного предмета. 11 класс  

(базовый уровень) 

34 недели (3 часа в неделю) 102 часа. 

Содержание учебного предмета Русская литература XX века 

11класс 

Модуль 6. 

Судьбы реализма на рубеже эпох. 
Общая характеристика литературы XX века .  

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 

— 1961 — 1968 — 1985 — 1991. Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и 

возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и 

направлений 1910—1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной 

литературы и «социалистического реализма». Сложность определения художественного метода 

главных произведений русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской 

литературы ХХ века. 

М. Горький. 
Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Руси», 

«Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького 

в формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к социально-

философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». Система и конфликт 

персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. Литературность драмы: 

босяки как философы, афористичность языка. Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее 

общественное значение 

И.А.Бунин. 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». Психологизм и 

предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-

Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

Урок развития речи. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. 

А.И.Куприн. 
Куприн— беллетрист чеховской школы. 

«Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. 

Л.Н. Андреев. 

Л. Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — трансформация вечных 

тем; предательство как подвиг 

Модуль 7. 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 - 1910-е). (16 часов) 

Общая характеристика и основные представители эпохи.  
Происхождение и смысл определения: серебряный век в узком и широком смысле слова. 
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Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—авангард. Типология 

литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической традицией. 

Основные модернистские направления. 

Символизм.  

Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и 

обновление художественного языка. 

Два поколения русских символистов. Старшие символисты. Д.С. Мережковский — теоретик 

символизма (трактат «о причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы» как первый манифест нового направления). 

В.Я. Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», «скитания», «Юному 

поэту»). 

К.Д. Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность русской медлительной 

речи…»). Младшие символисты. Роль А.А. Блока, Андрея Белого, Вяч. И.Иванова в эволюции 

символизма. 

Акмеим. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.А.Ахматова, 

О.Э.Мандельштам, С.М.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. 

Н.С. Гумилев — теоретик и практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», 

«Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм.  

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и тема 

города. Две версии футуризма: эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм. Живописность 

(Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. В.Хлебников 

— ретрофутурист и утопист («заклятие смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль 

В.Маяковского в истории футу ризма. 

Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. 

Серебряный век: ренессанс или упадок? 

Декаданс – модернизм – авангард. Символизм как литературное направление. 

Акмеизм: искусство Этого. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, 

О. Мандельштам, С. Городецкий и др.); предметность как художественный принцип. 

А. А. Ахматова. 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Сжала руки под тёмной вуалью…», 

«Смятение», «Песня последней встречи», «Я научилась просто, мудро жить…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Приморский сонет», «Родная земля», «Мне голос был…» (другие — по выбору учителя). 

Новеллистичность и психологизм ранней лирики Ахматовой. Тема неразделённой любви, 

«стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали в лирике Ахматовой. Её 

многозначность. Тема Родины. Пушкинские традиции. 

В обзоре: творчество З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. Каменского, А. Кручёных, С. Городецкого, 

Д. С. Мережковского, В. С. Соловьёва («Милый друг, иль ты не видишь…»), Велимира 

Хлебникова («Заклятие смехом») и др. 

А. А. Блок. 
Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «на поле Куликовом»), «Россия», «На 

железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». 

Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая 

детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные 

храмы…») 

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане»). 
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Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный 

контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: от 

Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ 

Христа и его интерпретации. 

Модуль 8 

Литература о революции и Гражданской войне (13 часов) 

Из публицистики. 
И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). 

М. Горький «Несвоевременные мысли» (статья). Интернет. Создание презентации 

«Современные исследователи о творчестве Бунина». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. 

А. Бунина. 

рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия». «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит 

и думает улица»: рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний язык» и «Монтер». «…Наравне с 

именами собратьев по правописанью…»: В.В. Набоков. Рассказ «Благость 

Тема для обсуждения. Биография и творчество писателя. 

М. А. Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. 

Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. «Война и семья»: 

семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Женские образы в романе. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом 

Доне»: злободневное и сущностное. 

А. А. Фадеев. Роман «Разгром». Образы партизан. 

Б. Л. Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 

Лирика: «Февраль. достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «во всем 

мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два Пастернака: 

от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: мотивы 

любви, природы, творчества. 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного 

героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

Модуль 9 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 —1930-

е) Литературный процесс 20—40-х годов XX века (27часов) 
Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов. 

«Воздух эпохи»: рассказ Е.И. Замятина «Дракон». «О дивный новый мир»: роман-антиутопия 

Е. Замятина «Мы». 

Роман-антиутопия «Мы». «Мы» — роман-предупреждение. Всеобщее счастье и трагедия 

отдельного человека в «прозрачном» обществе. Благодетель — воплощение тоталитарной 

всепроникающей власти. Библейский подтекст романа. 

В. В. Маяковский.. Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею есенину»; поэмы 

«Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция 

Маяковского в послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к 
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сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ 

лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину». Противоречивость и художественное единство мира 

Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь 

голос»). 

С.А.Есенин.  Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». 

Лирика: «Гой ты, русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Отговорила роща золотая…», «собаке Качалова», «Спит ковыль. равнина дорогая…», «Да! 

Теперь решено. без возврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный 

человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: 

теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с 

фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, 

песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

О.Э.Мандельштам.  Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». 

Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «за гремучую доблесть 

грядущих веков…», «стихи о неизвестном солдате». 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой 

культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 

Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, 

ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной манеры: «последняя прямота» 

«Воронежских тетрадей». 

А.А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Мне голос был. он звал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием».«Я научила 

женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. 

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская 

трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, 

смерти. Историзм Ахматовой («Северные элегии», «Поэма без героя»). 

М.А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» Булгаков и советская литература. 

Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и 

композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, 

московская дьяволиада, роман о мастере). 

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор 

и чудесный помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: свет, 

покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

М. Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к блоку» («имя 

твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас — стояние: 

версты, мили…», «Тоска по родине! давно…», «Бузина», «стихи к Чехии» («О, слезы на 

глазах…»). 
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Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон 

поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые 

метафоры, переносы. Традиция Цветаевой: от женской лирики до И.Бродского. 

А.П. Платонов . Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), 

самокритика утопии («Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. 

Рассказы: «Фро», «Железная старуха». 

Модуль 11Литературный процесс второй половины XX — начала XXI века. 
Обобщающая тема для обсуждения. 

Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX века. 

Модуль 12. СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940—1980-е). 

Тема войны в литературе .Общая характеристика.  
Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на 

примирение и изменения (лирика К.Симонова, С.Гудзенко). Послевоенные надежды и 

катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» (шестидесятые годы): 

восстановление прерванных традиций и появление нового литературного поколения. Ведущая 

роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р.Рождественский, А.Вознесенский, 

В.Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, 

городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые 

«заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

Т.Твардовский.  Судьба поэта: драма веры. Лирика: «в тот день, когда окончилась война», «Я 

убит подо ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», «дробится рваный цоколь 

монумента…», «Космонавту». Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор 

«Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий 

Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. 

Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот 

день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). 

 

Литература о Великой Отечественной войне  

Г. Н. Владимов 
Роман «Генерал и его армия». 

В. П. Астафьев 
Повесть «Весёлый солдат». 

В обзоре:  В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; В. О. Богомолов. «Момент истины»; А. А. 

Фадеев. «Молодая гвардия»; Е. М. Ржевская. «Ворошёный жар»; М. Д. Симашко. «Гу-га»; 

К. П. Колесов. «Самоходка номер 120»; Г. Я. Бакланов. «И тогда приходят мародёры» и др. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации: «Они сражались за Родину» (1975, реж. С. 

Ф. Бондарчук) по одноимённому роману М. А. Шолохова; «Восхождение» (1976, реж. Л. Е. 

Шепитько) по повести В. В. Быкова «Сотников»; военная драма «Это мы, Господи!..» (1990, 

реж. А. А. Итыгилов) по повести К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой»; «А зори здесь 

тихие...» (1972, реж. С. И. Ростоцкий) по одноимённой повести Б. Л. Васильева. 

Документальный фильм-предостережение «Обыкновенный фашизм» (1965, реж. М. И. Ромм). 

О. Н. Ермаков 
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«Крещение» (из сборника рассказов «Зимой в Афганистане»). Связь с другими видами 

искусства. 

Цикл из двух документальных кинофильмов (реж. С. П. Лукьянчиков): «Стыд» (1991) и «Я из 

повиновения вышел» (1992) по мотивам книги лауреата Нобелевской премии С. А. Алексиевич 

«Цинковые мальчики». 

Обобщающая тема для обсуждения. 

Человек на войне: нравственный выбор. Что несёт в себе слово «война»? Как война влияет на 

судьбу человека? Что такое патриотизм? Почему нужно помнить тех, кто погиб на войне? 

Модуль 13.  Литература эпохи «оттепели». 
«Лагерная» литература В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. Гинзбург и др. 

А. И. Солженицын.  Судьба писателя: пророк в своем отечестве.«Один день Ивана 

Денисовича» Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный 

характер. Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. От 

лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как борец и 

общественный деятель. 

Г. Н. Владимов. Очерк жизни и творчества. Повесть «Верный Руслан». Важная тема внутри 

«лагерной» литературы, затрагивающая проблемы надзирательства. 

В. Т. Шаламов. Очерк жизни и творчества. «Колымские рассказы» (1—2 по выбору учителя). 

Особенности «лагерной» литературы. Натуралистичность описаний. Образы зеков. Испытание 

человеческих характеров. Ю. 

Молодёжная проза 
В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. Появление нового героя, ищущего 

новые жизненные ориентиры 

Модуль 14. Проза деревенская и городская. 
Деревенская проза. В обзоре: В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. М. Шукшин, В. 

П. Астафьев. (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору учащихся.) 

В.М. Шукшин. «Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. Шукшина – 

актера, режиссера и писателя. «Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие мужики» и 

«блудные сыновья» родной земли. 

В. Г. Распутин.  Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи поколений, ответственности 

за сохранение родного края. Поэтизация русской деревни и её жителей. «Малая родина» в душе 

человека. 

Городская прозаЮ. В. Трифонов.э «Возвращение к «prosus»: история и современность в 

произведениях Ю.В. Трифонова. «Обмены и обманы» города в прозе Ю. Трифонова. Завещание 

Ю. Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. Рассказы «Игры в сумерках», «Прозрачное 

солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». 

Модуль 15. Ироническая и сатирическая проза.Ф. А. Искандер. 

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Сандро из Чегема». Чегемцы и Сталин: смех 

против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм комического.». 

В. Н. Войнович  «Путём взаимной переписки», «Шапка». 

С. Д. Довлатов .Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из книги 

«Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и 

«микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации. 

 

Модуль 16Литература русского зарубежья. 
Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русской эмиграции 

 Модуль 17.Поэзия 60-х годов ХХ века. 

Е. А. Евтушенко. 
«Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-то стыдно изящной 

словесности...» (другие — по выбору учащихся). 
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Р. И. Рождественский 
«Отвечать!» (другие — по выбору учащихся). 

Б. А. Ахмадулина 
«День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору учащихся). 

Г. Я. Горбовский 
«Мои рифмы — обычны...» (другие — по выбору учащихся). 

Н. А. Рубцов (2 часа) 

«За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»: проза жизни и чудо 

поэзии Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово». Учителя и предтечи Н. 

Рубцова. 

«Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя родина». 

«В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» (другие — по выбору 

учащихся). 

А. А. Вознесенский 
«Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — по выбору учащихся). 

Б. Ш. Окуджава 
(1—2 произведения по выбору учащихся). 

В. С. Высоцкий  

«Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина.«Высоцкий – «Шансонье всея Руси». 

«Песенка про то, что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», 

«Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером…» (1—2 произведения 

по выбору учителя). 

А. В. Жигулин 
(1—2 произведения по выбору учителя). 

В. Н. Соколов 
(1—2 произведения по выбору учителя). 

Для самостоятельного чтения: 

Г. В. Сапгир. Поэты-шестидесятники. 

И. А. Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия джону 

донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от 

романтического одиночества — к метафизическому, от вещи — к пустоте. Основные 

лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. Стиль Бродского: 

роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской поэзии. 

Модуль 18.Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности». 

Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение «задержанной литературы». 

Осмысление русской литературы XX века как единой художественно-эстетической целостности 

(обзор) 

Модуль 19 

Русский постмодернизм 

Проза русского постмодернизма 
В обзоре:1ч 

А. Г. Битов. Роман «Пушкинский Дом»; В. В. Ерофеев. Поэма «Москва—Петушки»; В. 

Г. Сорокин. «Метель». (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору учителя.) 

В. О. Пелевин Роман «Generation „П“» (1час) 

Поиски нравственного идеала в эпоху подмены жизненных ценностей. Реклама как метафора 

безумия окружающей жизни. Жизнь в эпоху исторических перемен как череда нравственных 

испытаний. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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 Литература -10 класс. 

 34 недели. 102 часа. 

 

№ Тема урока. Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок». 

Кол-во 

часов 

1. 1 Модуль 1 

Русская литература первой половины XIX века  

(17часов) 
Введение. Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память 

человечества и нации, современная картина мира), 

выразительная (портрет художника), воспитательная 

(образец, поведенческая модель). 

День знаний. День 

окончания Второй  

мировой войны. 

1 

2. 2 Структура литературного образа: художественный 

текст и художественный мир, уровни и элементы 

мира (пространство и время, действие, персонажи; 

композиция, мотивы, форма повествования). Идея и 

художественный смысл литературного произведения 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
1 

3. 3 Общая характеристика литературы ХIХ века 

Девятнадцатый век как культурное единство. 

Календарные и культурные границы века. Рубежные 

даты русской истории ХIХ века: 1801—1812—1825—

1855—1861— 1881—1894. 

Художественный метод и литературное направление. 

Типология литературных направлений. Судьба 

классицизма и сентиментализма в начале XIX века. 

Романтизм в русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как 

единая «семья». Три периода развития реализма: 

1820—1830-е, 1840—1880-е, 1880—1890-е годы. 

Первый период русского реализма (1820—1830-е 

годы) 

205 лет со дня 

рождения писателя 

Алексея 

Константиновича 

Толстого.          

1 

4. 4 А.С.Пушкин. Основные этапы творчества Пушкина 

(повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и 

тематический диапазон лирики. Ода, элегия, сатира, 

эпиграмма в лирике Пушкина. Лирика: «Погасло 

дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «…Вновь я посетил…», 

«Подражания Корану» (IХ. — «и путник усталый на 

бога роптал…»), «Вакхическая песня», «Поэт» 

(«Пока не требует поэта…») 

.210 лет со дня 

Бородинского 

сражения. 

1 

5. 5 Романтическая и реалистическая лирика. Развитие 

лирического героя. Пейзажная, любовная и 

философская лирика. «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«Элегия» («безумных лет угасшее веселье…»), 

«Осень» 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

1 
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6. 6 Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» как 

итог и завещание пушкинской лирики: литературная 

традиция и художественная программа. …», «Из 

Пиндемонти», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». 

 1 

7. 7 «Медный всадник» 
Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и 

конфликт: конкретно-исторический и философский 

смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». 

Петр: властелин и медный истукан. Образ 

Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет 

и стиль. 

 1 

8. 8 Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Жанровый, 

художественный и философский синтез в творчестве 

Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия 

русской жизни» и как роман романов, исток 

жанровой традиции русского романа. 

Творчество Пушкина как образец и норма новой 

русской литературы.  

 1 

9. 9 М.Ю. Лермонтов. Основные этапы творчества 

Лермонтова (повторение и обобщение). Лирика 

Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия 

и баллада у Лермонтова. Лирика: «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Молитва» («Я, Матерь божия, ныне с 

молитвою»). 

 1 

10. 1

0 
Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, 

смерти, земли и неба. Тема «простого человека» в 

лирике Лермонтова. «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Благодарность», «Валерик» («Я к вам 

пишу случайно; право…»). 

 1 

11. 1

1 
Образ Родины в лирике М.Ю. Лермонтова.  1 

12. 1

2 
Лермонтов в истории русской литературы: 

романтическая лирика и психологический роман 

(«Герой нашего времени»). 

 1 

13. 1

3 
Н.В. Гоголя. Эволюция творчества Гоголя от 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

 1 

14. 1

4 
«Невский проспект». «Петербургские повести» как 

цикл и третий этап гоголевской прозы. 

Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. 

Международный день 

пожилых людей. 
1 

15. 1

5 
Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: 

высокая мечта и пошлая действительность. Стиль 

повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический 

гротеск. Гоголь в истории русской литературы. Путь 

писателя: от поэтической прозы — к «поэзии 

действительности», от юмора — к пророчеству 

 1 

16. 1

6 
Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении 

русского реализма (повторение и обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — 

бытописатель, сатирик и Гоголь — фантаст, мистик. 

День учителя. 

 
1 
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Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о 

«пушкинском» и «гоголевском» направлении в 

русской литературе. 

 
17. 1

7 
Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя. 

 1 

18. 1

8 
Модуль 2 

Литература второй половины XIX века. Из поэзии 

XIX века . Натуральная школа» в истории русской 

литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. Смена авторского образа: от поэта — к 

писателю, от пророчества — к учительству. Смена 

жанровой доминанты: от лирики — к роману. Смена 

социальной среды: люди сороковых и шестидесятых 

годов, дворяне и разночинцы в общественной и 

литературной борьбе. Литература и история: прямое 

и опосредованное отражение в литературе «эпохи 

Великих реформ». Шестидесятые годы как тема и как 

атмосфера 

День отца России. 1 

19. 1

9 
А.К. Толстой. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых 

годов: «двух станов не боец…». Лирика и баллады 

Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…», «Илья 

Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. 

А.К.Толстой как «отец» Козьмы Пруткова 

 1 

20. 2

0 
Н. А. Некрасов. Лирический герой: демократизм, 

комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. 

Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Лирика 

«Блажен незлобливый поэт», «Вчерашний день в 

часу шестом..», «Поэт и гражданин». 

Международный день 

школьных библиотек. 
1 

21. 2

1 
Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-

ролевая лирика нового типа: крестьянские типы, 

судьба русской женщины, сатирические персонажи. 

Лирика «В дороге», «Пророк», «Тройка», «Элегия», . 

Страдание и сострадание в лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические 

образы и прозаизмы, связь с фольклорной поэтикой, 

реформа стиха. Лирика Некрасова как 

«многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, 

Чернышевский и др.). 

 1 

22. 2

2 
Страдание и сострадание в лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические 

образы и прозаизмы, связь с фольклорной поэтикой, 

реформа стиха.Лирика Некрасова как 

«многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, 

Чернышевский и др.). Лирика «Внимая ужасам 

войны» 

 1 
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23. 2

3 
«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни 

Некрасова: незавершенность текста и проблема 

композиции. Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и 

исторические истоки основной коллизии и сюжета.  

Образ большой дороги и роль массовых сцен. 

Пореформенная Русь в изображении Некрасова: 

социальные конфликты и общая судьба. 

 1 

24. 2

4 
Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена 

Тимофеевна, Савелий — «богатырь святорусский». 
 1 

25. 2

5 
 Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и 

различия. 

 1 

26. 2

6 
Ф. И. Тютчев. Тютчев и Пушкин: литературные 

связи и эстетический диалог. Лирика Тютчева и 

традиция XVIII века: жанр «стихотворного 

фрагмента» (Ю. Тынянов), ораторская интонация, 

высокий стиль. «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Святая ночь на небосклон 

взошла…», «Два голоса»,  

День народного 

единства 

1 

27. 2

7 
Поэтическая система Тютчева: картина мира и 

лирический субъект. Эпиграмма и пейзажное 

стихотворение — полюса тютчевского мира. 

«Певучесть есть в морских волнах», «День и ночь», 

«Предопределение». 

85 лет со дня открытия 

драматического театра 

им. Октябрьской 

революции в г. Орске 

(ныне  - Орский 

государственный 

драматический театр 

им. А.С.Пушкина. 

1 

28. 2

8 
Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: 

композиция, основные темы и мотивы (человек и 

природа, жизнь и смерть, день и ночь). Любовная 

лирика, своеобразие «денисьевского цикла». Образ 

России в поэзии Тютчева. «О, как убийственно мы 

любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не 

дано предугадать…», «К. б.» («Я встретил вас — и 

все былое...»). 

 1 

29. 2

9 
А. А. Фет. Судьба поэта: Шеншин против Фета. Фет 

— «поэт без истории» (Цветаева); единство его 

художественного мира. 

«Я пришёл к тебе с приветом…», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Ещё майская ночь», «Это утро, 

радость эта…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад…»  

 1 

30. 3

0 
Контрольная работа по творчеству Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 
 1 

31. 3

1 
Фет и романтическая теория искусства: поэт как 

жрец Прекрасного. Мир как красота, мир как 

усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — 

основные ценности фетовского мира. Лирика «Как 

беден наш язык», «Одним толчком согнать ладью 

живую». 

 1 

32. 3

2 
Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и 

различия философской лирики Фета и Тютчева. 
 1 
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Композиция лирики Фета: статика и динамика. 

Импрессионизм Фета. Сиюминутное и вечное в 

лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против 

романтика. «На стоге сена ночью южной», «Сияла 

ночь , луной был полон сад». 

 
33. 3

3 
«Натуральная школа» в истории русской 

литературы: границы эпохи и формирование 

новых ценностей. 
Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от 

пророчества — к учительству. Смена жанровой 

доминанты: от лирики — к роману. Смена 

социальной среды: люди сороковых и шестидесятых 

годов, дворяне и разночинцы в общественной и 

литературной борьбе. Литература и история: прямое 

и опосредованное отражение в литературе «эпохи 

Великих реформ». Шестидесятые годы как тема и как 

атмосфера. 

День матери в России. 1 

34. 3

4 
Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль 

романа «Что делать?» в русской литературе и 

общественной жизни. 

 1 

35. 3

5 
Модуль 3. Расцвет русского реализма.  

И. А. Гончаров. Судьба Гончарова: между 

Обломовым и Штольцем. 

«Обломов» Гончаров как «писатель-фламандец» 

(Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. 

Фабула и сюжет: простота и сложность. Портрет и 

характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с 

халатом. 

 1 

36.  «Сон Обломова» — ключ к характеру героя.   
37. 3

6 
Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на 

rendezvous: надежды и катастрофа. 
 1 

38. 3

7 
Обломов и Штольц: смысл сопоставления.  1 

39. 3

8 
Обломов как русский национальный тип. Обломов и 

обломовщина. Социально-историческое и вечное в 

характере героя. Спор об Обломове (Добролюбов, 

Дружинин, Овсянико-Куликовский, Лосский, 

Пришвин). 

 1 

40. 3

9 
И.А. Гончаров «Обыкновенная история», «Фрегат 

«Паллада». 
 1 

41. 4

0 
Р.Р. Классное сочинение по творчеству И.А. 

Гончарова. 

 1 

42. 4

1 
А.Н.Островский. Судьба драматурга: «Колумб 

Замоскворечья», художник и простой человек. Пьесы 

Островского — «тысячелетний памятник России» 

(И.Гончаров). 

 1 

43. 4

2 
 Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. 

Добролюбов). Фабула и бытовая «обстановка» 

драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных 

персонажей. Островский как «реалист-слуховик» 

 1 
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(И.Анненский). Калинов как «сборный город», 

обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. «Свои» и 

«чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — 

полюса калиновского мира. Кабаниха и Дикой. 
44. 4

3 
«Домострой» как идеал калиновского мира. Тихон и 

Борис: сходство и различия образов. 
 1 

45. 4

4 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным 

царством» и внутренние противоречия. Лейтмотивы 

драмы: «воля´— неволя», «грех», «гроза». Проблема 

финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия 

190 лет со дня 

рождения основателя 

Третьяковской галереи 

Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898). 

1 

46. 4

5 
Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, 

А.Григорьев, П.Мельников-Печерский). Актуальное 

и вечное в драме Островского 

День неизвестного 

солдата. 
1 

47. 4

6 
А.Н. Островский. Пьеса «Бесприданница»  1 

48. 4

7 
Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по 

драме А.Н.Островского «Гроза». 

 1 

49. 4

8 
И.С Тургенев. Судьба писателя: учитель жизни и 

рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы и дети». Тургенев 

и жанр «культурно-героического романа» 

(Пумпянский). Эволюция героя: от Рудина к 

Базарову. 

 1 

50.  Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты 

конфликта. 

День Героев Отечества.  

51. 4

9 
Базаров: философия и поведение, теория и практика. 

Нигилизм, его истоки и природа. Сюжет: 

противопоставления и конфликты. Базаров и 

родители, Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, 

нигилист и псевдонигилисты. 

День Конституции 

Российской  

Федерации. 

1 

52. 5

0 
 Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма.  День российской науки. 1 

53.  Испытание смертью. Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время 

Базаровых? 

  

54. 5

1 
Контрольная работа по творчеству И.С. 

Тургенева. 

 1 

55. 5

2 
Полемика о романе (М.Антонович, Д.Писарев, 

Н.Страхов). 
 1 

56. 5

3 
Тургенев как создатель литературной формы и 

культурной нормы. Обзор романов «Дворянское 

гнездо», «Накануне». 

 1 

57. 5

4 
Н.С. Лесков. Н.С.Лесков в литературе шестидесятых 

годов: своеобразие общественной позиции. Поиски 

народного характера: «рассказы о праведниках». 

Рассказ «Левша», «Человек на часах». 

 1 

58. 5

5 
«Очарованный странник»: герой-скиталец в 

поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 
 1 

59. 5

6 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Судьба писателя: 

чиновник Салтыков и писатель Щедрин. «История 

одного города» Проблема жанра: от очерка — к 

 1 
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сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 

(Д.  Николаев) и истоки этого образа («сборный 

город» в «Ревизоре» Гоголя). 
60. 5

7 
Основной конфликт: власть и народ, образы 

градоначальников и глуповские «людишки». История 

в «Истории одного города»: реальное и 

фантастическое. Салтыков-Щедрин и последующая 

литературная традиция. 

 1 

61. 5

8 
Цикл «Сказки для детей изрядного возраста»  1 

62. 5

9 
Модуль 4  «Эпоха великих романов» 

Ф.М.Достоевский. Судьба писателя: между «есть 

Бог» и «нет Бога». 

 1 

63. 6

0 
«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой 

разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. 

 1 

64. 6

1 
«Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман Достоевского: специфика 

сюжета, системы персонажей, пространства и 

времени. Экспериментальная поэтика Достоевского: 

роль криминального сюжета, персонажи-двойники, 

сны и галлюцинации героев, парадоксальный 

психологизм, выходящий за пределы бытовой логики 

(«обратное общее место» — И.С.Тургенев).  

 1 

65. 6

3 
Форма повествования. Герой и автор в романе. Образ 

Петербурга: роман как продолжение петербургской 

темы. Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

 1 

66. 6

4 
«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба 

семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления героя. 

 1 

67. 6

5 
Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория 

Раскольникова и жизнь. 

 1 

68. 6

6 
Раскольников и Соня Мармеладова  1 

69. 6

7 
Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и 

Порфирий Петрович.  
 1 

70. 6

8 
Признание и преображение героя. Смысл эпилога и 

открытого финала: «Неисповедимы пути, которыми 

находит Бог человека».Роль Евангелия и 

евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» 

и творчестве Достоевского. Достоевский как 

создатель новой жанровой формы. Достоевский как 

писатель ХХ века. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц – 

Биркенау (Освенцима) 

– День памяти жертв 

Холокоста. 

1 

71. 1 Р.Р. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР   

Сергея  Владимировича 

1 
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Михалкова (1913-2009). 

72. 2 Обзор романа Ф.М. Достоевского «Идиот»,  повести 

«Сон смешного человека». 

 1 

73. 3 Л.Н.Толстой. Судьба Толстого: вечный странник. 

«Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 

«Севастопольские рассказы» 

 1 

74. 4 «Война и мир» Толстой о специфике «русской 

формы» («Несколько слов о книге “Война и мир”»). 

«Война и мир» как «книга». Жанровая природа 

романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого (широта 

охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные 

определения и т.д.). 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 г. в 

Сталинградской битве. 

1 

75. 5 Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы 

и дети», «Преступление и наказание», «Война и 

мир». 

День российской науки. 1 

76. 6  «Война и мир» как «Война и семья». Семейный 

генотип в романе: Ростовы, Болконские, Друбецкие. 
 1 

77. 7 Эволюция главных героев: Андрей Болконский 

(живая мысль). 

155 лет со дня 

рождения писателя 

Максима Горького 

(1968-1936). 

1 

78. 8 Эволюция главных героев: Пьер Безухов (живая 

душа). 
 1 

79. 9 Эволюция главных героев: Наташа Ростова (живая 

жизнь). 
 1 

80. 1

0 
Главные и второстепенные герои: «диалектика души» 

и «диалектика поведения». 

Международный день 

родного языка. 
1 

81. 1

1 
Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, 

портрета, художественной детали, внутреннего 

монолога. 

День защитника 

Отечества. 
1 

82. 1

2 
Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон.  1 

83. 1

3 
«Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, 

Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 
 1 

84.  «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, 

Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 
 1 

85. 1

4 
Отношение Толстого к историческим источникам: 

факт и личное свидетельство; принципы изображения 

реальных и вымышленных персонажей, перекличка 

исторических эпох. 

 1 

86. 1

5 
«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». 

Толстовская философия истории. Смысл эпилога и 

открытого финала. «Война и мир» как «русская 

“Илиада”». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

Международный 

женский день. 
1 

87. 1

6 
Р.Р. Сочинение по роману  Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

 1 

88. 1

7 
Л.Н. Толстой – драматург. Пьеса «Живой труп»  1 

89. 1

8 
Модуль 5 . Драматургические поиски в 

литературе на рубеже веков. 

А. П. Чехов Жизнь А. П. Чехова: сосредоточенное 

 1 
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усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости».  
90. 1

9 
Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип 

героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: 

бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», 

«Человек в футляре») и в сюжете прозрения («Дама с 

собачкой»). 

 1 

91. 2

0 
Идеологическая повесть Чехова: конкретно-

исторический и общечеловеческий смысл («Палата 

№ 6», «Дом с мезонином»). 

 1 

92. 2

1 
Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как 

«любимый рассказ» Чехова, формула чеховского 

мира. Проза и драматургия Чехова: эволюция и 

взаимосвязи. 

 

 1 

93. 2

2 
Вишнёвый сад»:Жанровая природа чеховской драмы: 

новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

200 лет со дня 

рождения российского 

классика и драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского (1823-

1886). 

1 

94. 2

3 
Контрольная работа по творчеству А.П.Чехова. Всемирный день 

театра. 
1 

95. 2

4 
«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: 

старое и новое в драме. Смысл подзаголовка. 

Контрольная работа по творчеству А.П.Чехова. 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли. 

1 

96. 2

5 
Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два 

сюжета комедии. Внешний сюжет: история о смене 

владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: 

человек в потоке времени. Основные персонажи: 

социальные роли и общая драма; смех и слезы; 

принцип двойников — деловые люди и недотепы, 

слуги и господа. 

Праздник весны и 

труда. 
1 

97. 2

6 
Пространственно-временные образы: роль природы в 

развитии действия. Главные символы: сад, 

лопнувшая струна. Образ «сада» в ХХ веке. Гибель 

прекрасного как особенность новой эпохи. 

 1 

98. 2

7 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа. День Победы. 1 

99. 2

8 
Чехов как драматург, определивший новые пути 

литературы и театра: конфликт человека и мира, 

бесфабульное строение сюжета, подтекст и 

подводное течение. Чехов и Московский 

художественный театр. «Новая драма» Чехова как 

основа нового режиссерского театра. Пьеса «Чайка». 

 1 

100. 2

9 
Модуль 6 . Литература Оренбургского края. День детских 

общественных 
1 
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организаций. 
101. 3

0 
Литература Оренбургского края. А. Толстой, 

Л.Толстой, А.Н. Плещеев в Оренбурге 

День славянской 

письменности. 

1 

102. 3

1 
Литература Оренбургского края. А. Толстой, 

Л.Толстой, А.Н. Плещеев в Оренбурге 

 1 

 

 

Тематическое планирование, обновлённое с учётом Фрп. 

11 класс. Литература. (Базовый) 

102 часа, 34 недели.  (3 часа в неделю). 

 
№ 

п/п. 

Тема урока. Модуль 

воспитательной 

программы «Школьный 

урок». 

Кол-во 

часов 

1. 1 Модуль 7. Судьбы реализма на рубеже эпох. 

Общая характеристика литературы XX 

века. «Настоящий Двадцатый век»: календарные и 

культурные границы. Основные даты и исторические 

события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 

1939 — 1941 — 1945 — 1953 — 1961 — 1968 — 

1985 — 1991. Литература и культура в ХХ веке. 

Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и 

модернизм 

День знаний. День 

окончания Второй  

мировой войны. 

1 

2. 2 . Разнообразие художественных методов и 

направлений 1910—1920-х годов. Искусство и 

общественная жизнь: проблема партийной 

литературы и «социалистического реализма». 

Сложность определения художественного метода 

главных произведений русской литературы ХХ века. 

Хронология как основа изучения русской 

литературы ХХ века. 

 1 

3. 3 М. Горький.  Три судьбы Максима Горького: 

писатель, культурный организатор, общественный 

деятель. Основные этапы творчества Горького. 

Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). 

205 лет со дня 

рождения писателя 

Алексея 

Константиновича 

Толстого.          

1 

4. 4 Реалистическая поэтика («По Руси. Деятельность и 

творчество Горького в послереволюционную эпоху. 

Роль Горького в формировании концепции 

социалистического реализма. Роман «Мать». 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения. 

1 

5. 5 «На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. 

От «комедии рока» (Чехов) к социально-

философской драме. Поэтика названия: от «На дне 

жизни» — к «На дне». 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

1 

6. 6 Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, 

проблема горькой правды и сладкой лжи. 

Литературность драмы: босяки как философы, 

афористичность языка. Горький и МХТ. Первая 

постановка пьесы и ее общественное значение. 

 1 

7. 7 Входная контрольная работа.  1 
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8. 8 И.А.Бунин Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Вечер», «И цветы, и шмели, и  трава, и 

колосья...», «Одиночество». Психологизм и 

предметность лирики Бунина. Конкретность и 

обобщение. 

 1 

9. 9 «Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник»). 
 1 

10. 1

0 
Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе 

Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-

Франциско»). 

 1 

11. 1

1 
Метафизика любви и смерти в прозе Бунина 

(«Чистый понедельник», «Темные аллеи», «Митина 

любовь»). 

 1 

12. 1

2 
А.И.Куприн. 
Куприн— беллетрист чеховской школы. 

«Гранатовый браслет» — повесть о безответной 

любви. Трагедия и мелодрама в повести 

 1 

13. 1

3 
Л.Н. Андреев  

Л. Андреев — на грани реализма и модернизма. 

«Иуда Искариот» — трансформация вечных тем; 

предательство как подвиг 

 1 

14. 1

4 
Урок развития речи. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. 

Международный день 

пожилых людей. 
1 

15. 1

5 
Модуль 8. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ 

МОДЕРНИЗМА (1890 - 1910-е).  

Общая характеристика и основные 

представители эпохи. Происхождение и смысл 

определения: серебряный век в узком и широком 

смысле слова. 

Философские и эстетические предпосылки. 

Декаданс—модернизм—авангард. Типология 

литературных направлений: от реализма — к 

модернизму. Диалог с классической традицией. 

Основные модернистские направления. 

 1 

16. 1

6 
Символизм.  

Теория и практика; европейские истоки и 

национальное своеобразие; идея двоемирия и 

обновление художественного языка. 

Два поколения русских символистов. Старшие 

символисты. Д.С. Мережковский — теоретик 

символизма (трактат «о причинах упадка и о новых 

течениях современной русской литературы» как 

первый манифест нового направления). 

День учителя. 

 

1 

17. 1

7 
В.Я. Брюсов — «конструктор» русского символизма 

(«Творчество», «скитания», «Юному поэту»). К.Д. 

Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — 

изысканность русской медлительной речи…»). 

Младшие символисты. Роль А.А. Блока, Андрея 

Белого, Вяч. И.Иванова в эволюции символизма. 

130 лет со дня 

рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга 

Марины Ивановны 

Цветаевой (1857-1935). 

1 

18. 1

8 
Акмеизм. Полемика с символизмом; состав 

поэтической группы (А.А.Ахматова, 

О.Э.Мандельштам, С.М.Городецкий и др.); поиски 

День отца России. 1 
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определения: от адамизма — к акмеизму; 

предметность как художественный принцип 
19. 1

9 
Н.С. Гумилев — теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», 

«Заблудившийся трамвай»). 

 1 

20. 2

0 
Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; 

текст и жест; «слово как таковое» и тема города. Две 

версии футуризма: эгофутуризм (И.Северянин) и 

кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и 

«самовитое слово» (А.Крученых) как принципы 

поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист 

и утопист («заклятие смехом», «Когда умирают кони 

— дышат…»). Роль В.Маяковского в истории футу 

ризма. Серебряный век в узком и широком смысле 

слова. Философские и эстетические предпосылки. 

Серебряный век: ренессанс или упадок? 

Декаданс – модернизм – авангард. Символизм как 

литературное направление 

 1 

21. 2

1 
А. А. Ахматова . Очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного). «Сжала руки под тёмной 

вуалью…», «Смятение», «Песня последней встречи», 

«Я научилась просто, мудро жить…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми я, 

кто бросил землю…», 

«Приморский сонет», «Родная земля», «Мне голос 

был…»(другие — по выбору учителя). 

Новеллистичность и психологизм ранней лирики 

Ахматовой. Тема неразделённой любви, «стихи-

рыдания» (А. А. Ахматова) .Роль предметной детали 

в лирике Ахматовой. Её многозначность. Тема 

Родины. Пушкинские традиции 

 1 

22. 2

2 
А. А. Блок. 
Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика Блока как 

«трилогия вочеловечения». 

Лирический герой и персонажи-маски. 

Универсальная символизация и психологическая 

детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь 

как Служение («Вхожу я в темные храмы…») 

 1 

23. 2

3 
От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как 

страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане»). 

 1 

24. 2

4 
Образ Родины: история и современность («На поле 

Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно 

жить…»). 

 1 

25. 2

5 
«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. 

Фабула, сюжет и композиция. 

 1 

26. 2

6 
Культурный контекст: от лозунга и частушки до 

раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: от 

Прекрасной Дамы до Катьки. 

День народного 

единства. 
1 

27. 2«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема 85 лет со дня открытия 1 
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7 финала: образ Христа и его интерпретации. драматического театра 

им. Октябрьской 

революции в г. Орске 

(ныне  - Орский 

государственный 

драматический театр 

им. А.С.Пушкина. 
28. 2

8 
Контрольная работа по модулю №8. Серебряный 

век- лики модернизма. 

 1 

29. 2

9 
Модуль 9. Литература о революции и 

Гражданской войне. Из публицистики . 
И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). 

М. Горький «Несвоевременные мысли» (статья). 

Интернет. Создание презентации «Современные 

исследователи о творчестве Бунина». Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве И. А. Бунина. 

 1 

30. 3

0 
 Рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия». «Я 

пишу на том языке, на котором сейчас говорит и 

думает улица»: рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний 

язык» и «Монтер». «…Наравне с именами собратьев 

по правописанью…»: В.В. Набоков. Рассказ 

«Благость 

 1 

31. 3

1 
М. А. Шолохов .Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-

Шолохов». «Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и 

«гомеровское» в романе. 

Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая 

хроника и философская притча. 

 1 

32. 3

2 
История в «Тихом Доне»: мировая война, 

революция, Гражданская война. «Война и семья»: 

семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

 1 

33. 3

3 
Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под 

колесом истории. 

День матери в России. 1 

34. 3

4 
 Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и 

литературные традиции. 
 1 

35. 3

5 
Женские образы в Романе.  1 

36.  Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и 

литературные традиции. Споры о «Тихом Доне»: 

злободневное и сущностное. М. Шолохов 

«Поднятая целина». Обзор. 

  

37. 3

7 
А. А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».Система 

образов. Героизм и мужество молодогвардейцев. 
 1 

38. 3

8 
Б.Л. Пастернак. Два Пастернака: от «понятной 

сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра 

моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий 

бремя…». Лирика: «Февраль. достать чернил и 

плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение поэзии». 

 1 

39. 3

9 
Лирика Б.Л. Пастернака: Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Гефсиманский сад», «во всем мне хочется 
 1 
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дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», 

«Единственные дни». 
40. 4

0 
Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: 

взгляд на русскую историю, образ главного героя. 
 1 

41. 4

1 
Христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор в 

романе «Доктор Живаго». 

Р.Р. Сочинение по творчеству писателей и поэтов, 

включенных в 9 блок. 

 1 

42. 4

2 
А.В.Вампилов. Пьеса «Старший сын».  1 

43. 4

3 
Модуль 10. СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 —1930-

е) Литературный процесс 20—40-х годов 

XX века Литература и власть: пути литературы 

1920 – 1930-х годов. «Воздух эпохи»: рассказ Е.И. 

Замятина «Дракон». «О дивный новый мир»: роман-

антиутопия Е. Замятина «Мы». Роман-антиутопия 

«Мы». «Мы» — роман-предупреждение. Всеобщее 

счастье и трагедия отдельного человека в 

«прозрачном» обществе. Благодетель — воплощение 

тоталитарной всепроникающей власти. Библейский 

подтекст романа. 

 1 

44. 4

4 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь». 

История создания романа. Образ Павки Корчагина 

как символ мужества, героизма и силы духа. 

 1 

45. 4

5 
В. В. Маяковский.Судьба поэта: трагедия горлана-

главаря. Маяковский как новатор: акцентный стих, 

новая рифма, живописность, метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, 

смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!»). Маяковский и революция 

(«Левый марш»).Поэма «Облако в штанах» 

190 лет со дня 

рождения основателя 

Третьяковской галереи 

Павла Михайловича 

Третьякова (1832-

1898). 

1 

46. 4

6 
Эволюция Маяковского в послереволюционную 

эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к 

сотрудничеству с новой властью. Сатира 

Маяковского («Прозаседавшиеся»). 

День неизвестного 

солдата. 
1 

47. 4

7 
Новый образ лирического героя: «поэт-

мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До 

свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею 

Есенину». 

Международный день 

инвалидов. 
1 

48. 4

8 
». Противоречивость и художественное единство 

мира Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 

 1 

49.  С.А.Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я 

последний поэт деревни…».Лирика: «Гой ты, русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Отговорила роща золотая…», 

«собаке Качалова 

  

50. 4

9 
Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или 

поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и 

День Героев 

Отечества. 
1 
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практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством 

модернизма, элегичность, живописность, 

органические метафоры, песенная интонация. Спит 

ковыль. равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. без 

возврата…»,  «Русь советская», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…». 
51.  Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь 

советская, деревня и город, Россия и Восток, человек 

и природа, любовь и смерть. Есенин как культурный 

герой, писатель-легенда. «Шаганэ, ты моя Шаганэ». 

«Я обманывать себя  не стану». 

День Конституции 

Российской  

Федерации. 

1 

52. 5

0 
Поэма «Черный человек». День российской 

науки. 
1 

53.  О.Э.Мандельштам. 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-

волкодав…». 

 1 

54. 5

1 
Мандельштам и символизм: камень против музыки. 

Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой 

культуре. Культурно-исторический контекст лирики 

Мандельштама: античность, Средневековье, русская 

история, фольклор. Лирика: «Notre Dame», 

«Петербургские строфы», «бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «золотистого меда струя из 

бутылки текла», 

 1 

55. 5

2 
Поэтика Мандельштама: предметность, 

ассоциативность, лирические персонажи. Смена 

художественной манеры: «последняя прямота» 

«Воронежских тетрадей». 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «век», 

«Мы с тобой на кухне посидим…», «за гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном 

солдате». 

 1 

56. 5

3 
А.А.Ахматова .Судьба поэта: «Мы ни единого удара 

не отклонили от себя». Поэтика Ахматовой и 

традиции психологической прозы: роль пейзажа, 

детали, реплики. Лирика: «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми 

я, кто бросил землю…», «Мне голос был. он звал 

утешно…», 

 1 

57. 5

4 
Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и 

гражданская лирика. Мне ни к чему одические 

рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», 

«Родная земля»; 

 1 

58. 5

5 
«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг 

Ахматовой. Трагедия народа и материнская 

трагедия. 

 1 

59. 5

6 
М.А.Булгаков. Судьба художника: противостояние 

эпохе. 

«Мастер и Маргарита» Булгаков и советская 

литература. Повесть «Собачье сердце», пьеса «Дни 

Турбиных», роман «Белая гвардия» ( обзор). 

 1 
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60. 5

7 
Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе». Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, 

роман о мастере). 

 1 

61. 5

8 
Роман мастера: проблема добра, предательства, 

трусости, верности. Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. Направленность сатиры. 

 1 

62. 5

9 
Роман о любви и творчестве: биографическое и 

метафизическое. Проблема эпилога: свет, покой, 

память. Роман Булгакова как культурный миф 

 1 

63. 6

0 
Р.Р. Сочинение по творчеству М.Булгакова.  1 

64. 6

1 
М.Цветаева. 
Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире 

мер…». 

 1 

65. 6

3 
Цветаева — поэт вне направлений: 

индивидуальность пути, оригинальность стиля. 

Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, 

Маяковский, Ахматова. Очерк «Мой Пушкин». 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к 

блоку» («имя твое — птица в руке…». 

 

 1 

66. 6

4 
Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, 

предельность эмоций, любовь и ненависть. Цветаева 

как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до 

«Стихов к Чехии». «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Рас — стояние: версты, 

мили…», «Тоска по родине! давно…», 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, 

рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, 

переносы. Традиция Цветаевой: от женской лирики 

до И.Бродского.  Стихи :«Бузина», «стихи к Чехии» 

(«О, слезы на глазах…»). 

 1 

67. 6

5 
А.П. Платонов.Судьба писателя: «В поисках смысла 

отдельного и общего существования». 

200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича 

Ушинского. 

1 

68. 6

6 
Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия 

(ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), 

самокритика утопии («Котлован»), поиски 

«земного» героя, «сокровенного» человека. 

Рассказы: «Фро», «Железная старуха 

 1 

69. 6

7 
Модуль 11. Литературный процесс второй 

половины XX — начала XXI века. 
Проблематика и образы русской поэзии второй 

половины XX века 

 1 

70. 6Модуль 12 .СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ День полного 1 
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8 ЭТАЖАХ (1940—1980-е). 
Тема войны в литературе. Литература и Великая 

Отечественная война: народная трагедия и единство 

нации, надежды на примирение и изменения (лирика 

К.Симонова, С.Гудзенко).  В. С. Розов «Вечно 

живые». В.О.Богомолов  

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц – 

Биркенау (Освенцима) 

– День памяти жертв 

Холокоста. 
71. 1 Послевоенные надежды и катастрофы: судьба 

Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» 

(шестидесятые годы): восстановление прерванных 

традиций и появление нового литературного 

поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и 

«тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р.Рождественский, 

А.Вознесенский, В.Соколов, Б.Слуцкий, 

Д.Самойлов). Основные направления в прозе: 

деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, 

В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР   

Сергея  Владимировича 

Михалкова (1913-2009). 

1 

72. 2 Новые «заморозки» и структура литературного 

процесса: официальная литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», 

отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец 

советской литературы 

 1 

73. 3 Т.Твардовский . Судьба поэта: драма веры. Лирика: 

«в тот день, когда окончилась война», Лирика 

Твардовского: крестьянская тема, 

повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 г. в 

Сталинградской битве. 

1 

74. 4 Великая Отечественная война в судьбе и творчестве 

Твардовского («Василий Теркин»: эпос 

Твардовского как идеальный образ советской 

истории. 

 1 

75. 5 Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и 

ответственности перед прошлым («В тот день, когда 

окончилась война», «Я знаю, никакой моей 

вины…»). 

День российской 

науки. 
1 

76. 6 Литература о Великой Отечественной войне Г. Н. 

Владимов 
Роман «Генерал и его армия». 

 1 

77. 7 В. П. Астафьев 
Повесть «Весёлый солдат». 

155 лет со дня 

рождения писателя 

Максима Горького 

(1968-1936). 

1 

78. 8 В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; В. 

О. Богомолов. «В августе сорок четвёртого».  

 Е. М. Ржевская. «Ворошёный жар»; М. Д. 

Симашко. «Гу-га»; К. П. Колесов. «Самоходка 

номер 120»; Г. Я. Бакланов. «И тогда приходят 

 1 
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мародёры» и др. 

 
79. 9 Связь с другими видами искусства. Экранизации: 

«Они сражались за Родину» (1975, реж. С. Ф. 

Бондарчук) по одноимённому роману М. А. 

Шолохова; «Восхождение» (1976, реж. Л. Е. 

Шепитько) по повести В. В. Быкова 

«Сотников»; военная драма «Это мы, Господи!..» 

(1990, реж. А. А. Итыгилов) по повести К. Д. 

Воробьёва «Убиты под Москвой»; «А зори здесь 

тихие...» (1972, реж. С. И. Ростоцкий) по 

одноимённой повести Б. Л. Васильева. 

 1 

80. 1

0 
О. Н. Ермаков 
«Крещение» (из сборника рассказов «Зимой в 

Афганистане»). Связь с другими видами искусства. 

Цикл из двух документальных кинофильмов (реж. С. 

П. Лукьянчиков): «Стыд» (1991) и «Я из 

повиновения вышел» (1992) по мотивам книги 

лауреата Нобелевской премии С. А. Алексиевич 

«Цинковые мальчики 

Международный день 

родного языка. 
1 

81. 1

1 
Р.Р. Сочинение –рассуждение на темы: 

Человек на войне: нравственный выбор. Что несёт в 

себе слово «война»? Как война влияет на судьбу 

человека? Что такое патриотизм? Почему нужно 

помнить тех, кто погиб на войне? 

День защитника 

Отечества. 
1 

82. 1

2 
Модуль 13. Литература эпохи «оттепели»  

«Лагерная» литература В обзоре: А. 

И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. Гинзбург и 

др. 

 1 

83. 1

3 
А. И. Солженицын. Судьба писателя: пророк в 

своем отечестве. «Один день Ивана Денисовича». 

Культурное и литературное открытие писателя: 

лагерная тема и народный характер 

 1 

84.  Культурное и литературное открытие писателя: 

лагерная тема и народный характер. Образ Ивана 

Денисовича и литературная традиция. Сказовая 

манера и ее функция. 

 1 

85. 1

4 
От лагерной повести — к негативной эпопее 

(«Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как борец и 

общественный деятель. 

 1 

86. 1

5 
Г. Н. Владимов .Очерк жизни и 

творчества.Повесть «Верный Руслан». 

Важная тема внутри «лагерной» литературы, 

затрагивающая проблемы надзирательства 

Международный 

женский день. 
1 

87. 1

6 
В. Т. Шаламов. Очерк жизни и 

творчества.«Колымские рассказы» (1—2 по выбору 

учителя).Особенности «лагерной» литературы. 

Натуралистичность описаний. Образы зеков. 

Испытание человеческих характеров. Рассказы : 

«Сгущеное молоко», «Серафим», «Красный крест», 

«На представку». 

 1 

88. 1Молодёжная проза  1 
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7 В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. 

Войнович. Появление нового героя, ищущего новые 

жизненные ориентиры. (обзор). 

 
89. 1

8 
Модуль 14 . Проза деревенская и 

городская.Деревенская проза. В.М. Шукшин . 

«Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий 

путь В.М. Шукшина – актера, режиссера и писателя. 

«Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие 

мужики» и «блудные сыновья» родной земли 

 1 

90. 1

9 
В. Г. Распутин. 
Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи 

поколений, ответственности за сохранение родного 

края. Поэтизация русской деревни и её жителей. 

«Малая родина» в душе человека. 

 1 

91. 2

0 
Городская проза. Ю. В. Трифонов. 

«Возвращение к «prosus»: история и современность в 

произведениях Ю.В. Трифонова. «Обмены и 

обманы» города в прозе Ю. Трифонова. Завещание 

Ю. Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. 

Рассказы «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце 

осени», «Путешествие», «Вечные темы 

 1 

92. 2

1 
Модуль 15. Ироническая и сатирическая проза. 

Ф. А. Искандер. Очерк жизни и творчества 

писателя. 

Роман «Сандро из Чегема». Чегемцы и Сталин: смех 

против страха. Своеобразие жанра. Многообразие 

форм комического. 

 1 

93. 2

2 
С. Д. Довлатов. 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские 

носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские 

перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в 

его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный 

принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и 

«микросюжет», вариативность фабулы, 

повествование и диалог, смысл циклизации 

200 лет со дня 

рождения российского 

классика и драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского (1823-

1886). 

1 

94. 2

3 
Модуль 16. Литература русского зарубежья. 

Три волны русской эмиграции, периодизация 

литературы русской эмиграции 

Всемирный день 

театра. 
1 

95. 2

4 
Модуль 17 

Поэзия 60-х годов ХХ века (обзор) 

Е. А. Евтушенко 
«Первый День поэзии», «Неверие в себя 

необходимо», «Как-то стыдно изящной 

словесности...» (другие — по выбору учащихся). 

Р. И. Рождественский 
«Отвечать!» (другие — по выбору учащихся). 

Б. А. Ахмадулина 
«День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли. 

1 
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учащихся). 

Г. Я. Горбовский 
«Мои рифмы — обычны...» (другие — по выбору 

учащихся). 

Н. А. Рубцов  

«За все добро расплатимся добром, за всю любовь 

расплатимся любовью»: проза жизни и чудо поэзии 

Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю 

искреннее слово». Учителя и предтечи Н. Рубцова. 

«Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя 

родина». 

«В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», 

«Тихая моя родина» (другие — по выбору учащихся). 

А. А. Вознесенский 
«Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — 

по выбору учащихся). 

Б. Ш. Окуджава 
(1—2 произведения по выбору учащихся). 

В. С. Высоцкий 
«Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и 

гражданина.«Высоцкий – «Шансонье всея Руси». 

«Песенка про то, что случилось в Африке», «Баллада 

о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная 

история», «Купола», «Мой черный человек в 

костюме сером…» (1—2 произведения по выбору 

учителя). 

96. 2

5 
Модуль 18 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и 

гласности». 
Литературный процесс 1985—1991 годов. 

Возвращение «задержанной литературы». 

Осмысление русской литературы XX века как 

единой художественно-эстетической целостности 

(обзор) 

Праздник весны и 

труда. 
1 

97. 2

6 
Модуль 19 

Русский постмодернизм. 
Проза русского постмодернизма: 

А. Г. Битов. Роман «Пушкинский Дом»; В. В. 

Ерофеев. Поэма «Москва—Петушки»; В. 

Г. Сорокин. «Метель». (Чтение и обсуждение 1—2 

произведений по выбору учителя.) 

В. О. Пелевин Роман «Generation „П“» (1час) 

Поиски нравственного идеала в эпоху подмены 

жизненных ценностей. Реклама как метафора 

безумия окружающей жизни. Жизнь в эпоху 

исторических перемен как череда нравственных 

испытаний. 

День Победы. 1 

98. 2

7 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа. День детских 

общественных 

организаций. 

1 

99.   Модуль 19. Литература Оренбургского края. День славянской 

письменности. 

1 
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100.  Литература народов России.  

К.Хетагуров. Поэма «Фатима». Ю.Рытхэу 

«Хранитель огня».  

Р.Гамзатов, М.Карим, К.Кулиев, М.Джалиль. 

Страницы жизни и творчества. ( не менее одного по 

выбору). 

 1 

101.  Зарубежная проза XX века. 

(не менее одного произведения по выбору). 

 Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; 

Э. Хемингуэй «Старик и море» и др. 

 1 

102.  Зарубежная поэзия XX века 

(не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору).Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века 

(не менее одного произведения по выбору). 

 Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; Т. Уильямса 

«Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

Итоговый урок. 

 1 

 

Содержание программы Литература (углубленный уровень) 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный 

компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей 

программы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут 

распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение 

результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) 

работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный 

материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 

теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, 

привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей 

программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых 

результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформировать 

контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный 

характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой 

принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей даются в 

сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у 

обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и 

более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 

художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены 

обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 
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В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, который 

может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и 

др.). 

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных произведений 

на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами 

комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на 

уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения 

одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для 

компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой 

принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. 

Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две 

основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод 

анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, 

иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение 

чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами 

искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с 

пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с 

историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками (основы 

историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации 

художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют 

итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 

приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: 

краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 

вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 
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Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, 

изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в 

том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о 

писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих литературные 

новинки, рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, 

фестивали и т.п.). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой 

классики; 

аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для включения 

в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного чтения;  

тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных 

теоретико- и историко-литературных понятий; 

тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и научно-

методических работ по теории и истории литературы; 

подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) 

напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям всех 

участников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность 

обращаться к самым разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, 

экранизациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны быть 

направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и 

учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь самые 

разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных публичных 

библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), надежное 

интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое 

образовательное взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно быть 

регламентировано рабочей программой образовательной организации и отражено в уставных и 

программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных результатов 

требует последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию 

учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное 

обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и 

внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; возможные решения 

задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской 

деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельную 

продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; нормативное 

правовое и программное обеспечение. 

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе  

для 10–11-х классов 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции 

особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии 

имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры 

тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения 

которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к 

изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Реализм XIX–ХХ века  

Модернизм конца XIX – ХХ века  

Литература советского времени  

Современный литературный процесс 

Мировая литература XIX–ХХ века 

Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков 

можно было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного 

процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, 

но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), литературного 

направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское 

время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в 

нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из 

них, а в остальных имя автора помечено астериском*.  

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как убийственно 

мы любим...», «Певучесть есть в 

морских волнах…»,  «Умом 

Россию не понять…», 

«Silentium!» и др. 

 

 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение»,  «С 

поляны коршун 

поднялся…»,«Фонтан»,   «Эти 

бедные селенья…» и др. 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…».  

 

А.К. Толстой 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 
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робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

 

 

 

Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…»,«Мы с 

тобой бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»), 

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

«Вешние воды», статья «Гамлет 

и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 

Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attaleaprinceps» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев Роман 

«Отцы и дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 
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 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по 

выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. Толстого»,  

«Русский человек на rendez-

vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой  

Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», 

«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

И.А. Бунин  

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь». 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев  

Л.Н. Толстой Роман-

эпопея «Война и 

мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 
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Повесть «Человек из 

ресторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…»,   «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…»,  «Рожденные 

в года глухие…»,  «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…»,  «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой 

истине...», «Каменщик»,   

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…»,  «Я  –  изысканность  

русской  медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 
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Стихотворения: «Андрей 

Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,  «Мы теперь 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 
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свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

 

 

 

уходим понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище 

города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное» 

Поэма: «Про это» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая 

нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был 

современник…»,  «Сумерки 

свободы»,«Я к губам подношу 

эту зелень…»  

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«NotreDame» 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 
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ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов  

Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман 

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  
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В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  

«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном-

единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...»,«О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не 

по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

Проза второй половины ХХ 

века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из 

Марокко», «Затоваренная 

бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 
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пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», 

книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки 

Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», 

роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман 

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г. Распутин 

Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 
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А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

Драматургия второй  половины 

ХХ века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, 

Лекции о русской литературе  
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Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери 

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» 

П. Верлен 
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Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  

Романы «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер 

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые 

медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 
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Б. Шоу  

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной 

принадлежностью  

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, Д.  

Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 

Федерации) 

 

Модули 10 класс 

Модуль 1 

Русская литература первой половины XIX века  

 Модуль 2 

Литература второй половины XIX века. (Из поэзии XIX века) 

Модуль 3 

Расцвет русского реализма 

Модуль 4 

Эпоха великих романов  

Модуль 5 

Драматургические поиски в литературе на рубеже веков  

Модуль 6 

Литература Оренбургского края. 

Модуль 7 

Зарубежная литература XIX века.  

Модули 11 класс. 

Модуль 8 

Судьбы реализма на рубеже эпох  

Модуль 9 

Серебряный век: лики модернизма (1890 - 1910-е)  

Модуль 10 

Литература о революции и Гражданской войне  

Модуль 11 

Советский век: две литературы или одна? (1920 —1930-е) Литературный процесс 20—40-х 

годов XX века  

Модуль 12 

Литературный процесс второй половины XX — начала XXI века  
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Модуль 13 

Советский век: на разных этажах (1940—1980-е). Тема войны в литературе . 

Модуль 14 

Литература эпохи «оттепели»  

Модуль 15 

Проза деревенская и городская  

Модуль 16 

Ироническая и сатирическая проза  

Модуль 17 

Литература русского зарубежья  

Модуль 18 

Поэзия 60-х годов ХХ века  

Модуль 19 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности». 

Модуль 20 

Русский постмодернизм . 

Модуль 21 

Поэзия рубежа XX— XXI веков  

 Модуль 22 

Литература Оренбургского края. 

Модуль 23 

Зарубежная литература XX века.  

 

 Содержание учебного предмета 

10 класс  

ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА (136 часов) 

Модуль 1 

Русская литература первой половины XIX века. 
Введение. 

Общественно-политическая обстановка в России и ее отражение в литературе. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX века (духовно - нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью, свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной критики. Русская литература первой половины XIX века. 

Повторение Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Национальное самоопределение русской литературы. 

А.С.Пушкин . 
Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «…Вновь я 

посетил…», «Подражания Корану» (IХ. — «и путник усталый на бога роптал…»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («безумных лет угасшее веселье…»), 

«Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», « ИзПиндемонти», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. Ода, 

элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика. 

Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и 

общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. 

«Медный всадник» 
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Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 

философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и медный 

истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез в 

творчестве Пушкина. 

«Евгений Онегин» 

Творческая история романа. Своеобразие жанра: роман в стихах. Пушкинская эпоха в романе. 

Онегин. Недюжинная натура героя, его искания, «русская хандра*, трагические итоги 

жизненного пути, их чинные и социальные причины. Онегин и Автор. Онегин и Татьяна. 

Татьяна — любимая героиня Пушкина. Цельность и благородная простота характера. Глубина и 

искренность чувств. Национальное начало в осмыслении жизненных ценностей Автор в 

системе художественных образов романа. Непреходящее значение философских и 

нравственных проблем, поставленных в романе. Лирические отступления. Роман как 

«энциклопедия русской жизни». Особенности романа в стихах. Богатство и своеобразие языка. 

Онегинская строфа. 

Творчество Пушкина как образец и норма новой русской литературы. 

М.Ю. Лермонтов. 
Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» («Я к вам пишу 

случайно; право…»), «Завещание» («наедине с тобою, брат…»), «Родина», «сон» («В 

полдневный жар в долине дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 

человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

«Герой нашего времени». Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. 

Сюжет и фабула социально-психологического и философского произведения. Автор и его 

герои. Печорин: одаренность натуры, противоречивость характера. Трагедия Печорина. Максим 

Максимыч. «Двойники Печорина». Женские образы романа. Повесть «Фаталист». Роль повести 

в композиции романа, в раскрытии авторской позиции и образа главного героя. Тема рока, 

судьбы и человеческой воли. Нравственные проблемы романа: вопрос о смысле жизни, о 

социальной активности человека, об ответственности за свою судьбу и судьбу близких людей. 

Реалистическое и романтическое начала в романе Психологизм в первом психологическом 

романе русской литературы. 

Н.В.Гоголь. 
Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема у 

Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая действительность. 

Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. Гоголь в истории русской 

литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии действительности», от юмора 

— к пророчеству. 

«Мертвые души». История создания. Идейный замысел и композиция поэмы. Сюжет и 

лирические отступления. Особая роль образа Чичикова в поэме: Чичиков как новый герой 

эпохи. Обобщающее значение образов поэмы, приемы их сатирической обрисовки. Портрет, 

интерьер, пейзаж, диалог. Пафос лирических отступлений. «Живая Русь» в поэме. Образ автора. 

Единство сатирического и лирического начал как воплощение авторского замысла. 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь — 

фантаст, мистик. 
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Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе. 

Модуль 2 

Литература второй половины XIX века. Из поэзии XIX века. 

Общая характеристика. 
«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. Смена социальной среды: люди сороковых 

и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

А.К. Толстой. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец…». Лирика и 

баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. А.К.Толстой как 

«отец» Козьмы Пруткова 

Н. А. Некрасов. 
Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери 

гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). «Я не люблю 

иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Социальная трагедия народа в городе и деревне. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-демократа. Поэтическое творчество как служение народу в 

лирике Некрасова. Нравственный облик лирического героя в поэзии Некрасова. Гражданский 

пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение 

красоты простого русского человека. Решение ―вечных‖ тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, история создания, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Развенчание «счастья» богатых и знатных в поэме. Сатира на барскую Русь. Образы крестьян и 

помещиков в поэме. Образы ―народных заступников в поэме. Смысл названия поэмы. 

Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. Образ Савелия, ―богатыря святорусского‖. 

Особенности языка поэмы. 

Ф. И. Тютчев. 
Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного процесса. 

Лирика:«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Поэзия Тютчева и литературная традиция. Основные темы, мотивы и образы 

тютчевской лирики. Единство мира и философия природы в лирике поэта. Человек, природа и 

история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и ―поединок роковой‖. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. Лирика Тютчева и традиция 

XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Ю.Тынянов), ораторская интонация, высокий 

стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и пейзажное 

стихотворение — полюса тютчевского мира. 

А. А. Фет. 
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Судьба поэта: Шеншин против Фета. Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его 

художественного мира. 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Любовная лирика поэта. Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и формирование 

новых ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. Смена 

жанровой доминанты: от лирики — к роману. Смена социальной среды: люди сороковых и 

шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской литературе и 

общественной жизни. 

Модуль 3  

Расцвет русского реализма. 

И. А. Гончаров. 
Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место романа в трилогии. История создания и 

особенности композиции романа. Обломов и его окружение. Диалектика характера Обломова. 

Глава ―Сон Обломова и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Илья Обломов и Ольга Ильинская. Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. «Обломовщина» как 

общественное явление. Роман «Обломов» в зеркале русской критики.  

А.Н.Островский. 
Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза»  

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). Жанровая природа 

«Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль 

«случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. Островский как «реалист-слуховик» 

(И.Анненский). Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. 

Точность хронологии и условность календаря пьесы. «Свои» и «чужие» в городе Калинове. 

Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал 

калиновского мира. Тихон и Борис: сходство и различия образов. Катерина: истоки характера, 

конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. Лейтмотивы драмы: «воля´— 

неволя», «грех», «гроза». Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. Спор о 

«Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, П.Мельников-Печерский). Актуальное и 

вечное в драме Островского.Пьеса«Бесприданница». Трагедия Ларисы. Драма «горячего 

сердца» в драмах Островского. 

И.С Тургенев. 
Очерк жизни и творчества. «Записки охотника» и их место в русской литературе. И.С.Тургенев 

– создатель русского романа. Романы Тургенева как художественная летопись русского 

общества. 

«Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от Рудина 

к Базарову. Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и 

природа. Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 
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Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. Отцы и дети: социальный и универсальный 

аспекты конфликта. Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Полемика 

о романе (М.Антонович, Д.Писарев, Н.Страхов). 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. Обзор романов «Дворянское 

гнездо», «Накануне». 

Н.С. Лесков.Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной 

позиции. Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». Рассказ «Левша», «Человек 

на часах». 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). Жизнь Ивана 

Флягина и его духовный мир. Поэтика названия, особенности жанра и композиция сказа. Тема 

дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин . Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель 

ЩедринПроблематика и поэтика сказок. 

«История одного города» Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как 

«город-гротеск» (Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. Салтыков-Щедрин и 

последующая литературная традиция. 

Модуль 4 

Эпоха великих романов. 

Ф.М.Достоевский. Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: специфика 

сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-двойники, 

сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пределы бытовой 

логики («обратное общее место» — И.С.Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя и 

Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. 

Раскольников и Соня Мармеладова. 

Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. 

Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя.Обзор романа Ф.М. Достоевского «Идиот», повесть «Сон смешного человека». 

Л.Н.Толстой. Страницы великой жизни. Духовные искания. На пути к «Войне и миру». Правда 

о войне в «Севастопольских рассказах». 

«Война и мир» 

История создания, композиция и особенности жанра. Система образоввромане и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Московское и Петербургское дворянство в 

романе. Изображение войны 1805 – 1807г. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Путь 
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идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция ―общей жизни‖. Изображение светского общества. ―Мысль 

народная‖ и ―мысль семейная‖ в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Женские образы в романе (Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого). 

Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Изображение Отечественной войны 1812г. Философия войны. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. Нравственные истоки подвига 1812г. как 

художественное открытие Толстого. Тема народа в романе. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (―диалектики 

души‖). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и 

поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 

писателя.Л.Н. Толстой – драматург. Пьеса «Живой труп». 

Модуль 5 

Драматургические поиски в литературе на рубеже веков. 

П. Чехов  
Личность и судьба писателя. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 

6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Проблематика рассказов 

«футлярного цикла». Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького 

человека" и ее отражение в прозе Чехова. Душевная деградация человека в рассказах Чехова. 

Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. 

«Вишневый сад»Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, 

диалога.«Вишневый сад»,как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. Смысл 

подзаголовка 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: история о 

смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников — 

деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. Главные символы: 

сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека и 

мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. Чехов и Московский 

художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового режиссерского театра 

Модуль 6 

Литература Оренбургского края. 

Модуль 7 

Зарубежная литература XIX века.  

Вечные вопросы бытия в зарубежной литературе.  

О. де Бальзак «Гобсек».Проблема истинных и мнимых жизненных ценностей 

В. Гюго «Собор Парижской богоматери» Свободолюбивые идеи творчества. 

Гуманистическое изображение жизни. 

А. Рембо «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. 

Г. Мопассан «Ожерелье». Психологическая острота сюжета. Мастерство композиции. 

Особенности жанра новеллы. 
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 Г. Ибсен «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. 

Жизньигра и героиня-кукла. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость 

конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма.  

Итоговый урок. 

 

Содержание учебного предмета. 

11 класс  

(профильный уровень) 

34 недели (4 часа в неделю) 136 часа. 

Содержание учебного предмета 

Русская литература XX века 

11класс 

Модуль 8. 

Судьбы реализма на рубеже эпох. 
Общая характеристика литературы XX века .  

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 

— 1961 — 1968 — 1985 — 1991. Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и 

возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и 

направлений 1910—1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной 

литературы и «социалистического реализма». Сложность определения художественного метода 

главных произведений русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской 

литературы ХХ века. 

М. Горький. 
Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Руси», 

«Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького 

в формировании концепции социалистического реализма. Романтическая ирония автора в  

рассказах«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» 

жизни России. Повесть «Фома Гордеев». 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к социально-

философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». Система и конфликт 

персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. Литературность драмы: 

босяки как философы, афористичность языка. Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее 

общественное значение 

И.А.Бунин. 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали.  

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей.Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», 

«Темные аллеи», «Митина любовь»). 

А.И.Куприн. 
Повести «Олеся», «Поединок». Колорит повести. Мир армейских отношений как отражение 

духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и 
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среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия 

повести.  

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Л.Н. Андреев. 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души как 

главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным 

вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

Модуль 9. 
Серебряный век: лики модернизма (1890 - 1910-е). Истоки, сущность и хронологические 

границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового 

времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого 

статуса художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Общая характеристика и основные представители эпохи.  
Происхождение и смысл определения: серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—авангард. Типология 

литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической традицией. 

Основные модернистские направления. 

Символизм.  

Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и 

обновление художественного языка. 

Два поколения русских символистов. Старшие символисты. Д.С. Мережковский — теоретик 

символизма (трактат «о причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы» как первый манифест нового направления). 

В.Я. Брюсов  

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и 

др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, 

образнотематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные травы», 

«Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее 

созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений 

К.Д. Бальмонта. И.Ф. Анненский Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору 

А. А. Блок. 
Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «на поле Куликовом»), «Россия», «На 

железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». 

Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая 

детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные 

храмы…») 

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане»). 
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Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный 

контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: от 

Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ 

Христа и его интерпретации. 

 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.А.Ахматова, 

О.Э.Мандельштам, С.М.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. 

Н.С. Гумилев 
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. 

«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» 127Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта 

А. А. Ахматова. 
Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», 

«Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Психологическая глубина и яркость любовной 

лирики А.А. Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, 

детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-

образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в 

финале поэмыПоздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой 

(«Северные элегии», «Поэма без героя»).. 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и тема 

города. Две версии футуризма: эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм. Живописность 

(Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. В.Хлебников 

— ретрофутурист и утопист («заклятие смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль 

В.Маяковского в истории футуризма. 

Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. 

Серебряный век: ренессанс или упадок? 

Декаданс – модернизм – авангард. Символизм как литературное направление. 

Модуль 10 

Литература о революции и Гражданской войне  

Из публицистики. 
И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). 

М. Горький «Несвоевременные мысли» (статья). Интернет. Создание презентации 

«Современные исследователи о творчестве Бунина». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. 

А. Бунина. 

рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия». «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит 

и думает улица»: рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний язык» и «Монтер». «…Наравне с 

именами собратьев по правописанью…»: В.В. Набоков. Рассказ «Благость 

Тема для обсуждения. Биография и творчество писателя. 

М. А. Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» 
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«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. 

Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. «Война и семья»: 

семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Женские образы в романе. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом 

Доне»: злободневное и сущностное. 

А. А. Фадеев. Роман «Разгром». Образы партизан. 

Б. Л. Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 

Лирика: «Февраль. достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «во всем 

мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два Пастернака: 

от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: мотивы 

любви, природы, творчества. 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного 

героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

Модуль 11 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920 —1930-е) Литературный процесс 

20—40-х годов XX века  
Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов. 

«Воздух эпохи»: рассказ Е.И. Замятина «Дракон». «О дивный новый мир»: роман-антиутопия 

Е. Замятина «Мы». 

Роман-антиутопия «Мы». «Мы» — роман-предупреждение. Всеобщее счастье и трагедия 

отдельного человека в «прозрачном» обществе. Благодетель — воплощение тоталитарной 

всепроникающей власти. Библейский подтекст романа. 

В. В. Маяковский.. Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею есенину»; поэмы 

«Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция 

Маяковского в послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к 

сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ 

лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину». Противоречивость и художественное единство мира 

Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь 

голос»). 

С.А.Есенин.  Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». 

Лирика: «Гой ты, русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Отговорила роща золотая…», «собаке Качалова», «Спит ковыль. равнина дорогая…», «Да! 

Теперь решено. без возврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный 

человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: 

теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с 

фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, 

песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

Поэмы «Пугачев», «Анна Онегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в 

драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
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Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина 

О.Э.Мандельштам.  Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». 

Лирика: «NotreDame», «Петербургские строфы», «бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «за гремучую доблесть 

грядущих веков…», «стихи о неизвестном солдате». 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой 

культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 

Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, 

ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной манеры: «последняя прямота» 

«Воронежских тетрадей». 

М.А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе. 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. Многослойность исторического 

пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху 

смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое 

изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 

Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и 

композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, 

московская дьяволиада, роман о мастере). 

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор 

и чудесный помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: свет, 

покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

М. Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к блоку» («имя 

твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас — стояние: 

версты, мили…», «Тоска по родине! давно…», «Бузина», «стихи к Чехии» («О, слезы на 

глазах…»). 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон 

поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые 

метафоры, переносы. Традиция Цветаевой: от женской лирики до И.Бродского. 

А.П. Платонов . Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), 

самокритика утопии («Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. 

Рассказы: «Фро», «Железная старуха». 

Модуль 12 

Литературный процесс второй половины XX — начала XXI века. 
Обобщающая тема для обсуждения. 

Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX века. 

Модуль 13. Советский век: на разных этажах (1940—1980-е). 

Тема войны в литературе.Общая характеристика.  
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 

войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). Лирика военных 

лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. 

Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» 
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П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского 

солдата в «Книге про бойца». Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. 

Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

Т.Твардовский.  Судьба поэта: драма веры. Лирика: «в тот день, когда окончилась война», «Я 

убит подо ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», «дробится рваный цоколь 

монумента…», «Космонавту». Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор 

«Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий 

Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. 

Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот 

день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). 

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Литература о Великой Отечественной войне  

Г. Н. Владимов 
Роман «Генерал и его армия». 

В. П. Астафьев 
Повесть «Весёлый солдат». 

В обзоре: В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; В. О. Богомолов. «Момент истины»; А. А. 

Фадеев. «Молодая гвардия»; Е. М. Ржевская. «Ворошёный жар»; М. Д. Симашко. «Гу-га»; 

К. П. Колесов. «Самоходка номер 120»; Г. Я. Бакланов. «И тогда приходят мародёры» и др. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации: «Они сражались за Родину» (1975, реж. С. 

Ф. Бондарчук) по одноимённому роману М. А. Шолохова; «Восхождение» (1976, реж. Л. Е. 

Шепитько) по повести В. В. Быкова «Сотников»; военная драма «Это мы, Господи!..» (1990, 

реж. А. А. Итыгилов) по повести К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой»; «А зори здесь 

тихие...» (1972, реж. С. И. Ростоцкий) по одноимённой повести Б. Л. Васильева. 

Документальный фильм-предостережение «Обыкновенный фашизм» (1965, реж. М. И. Ромм). 

О. Н. Ермаков 
«Крещение» (из сборника рассказов «Зимой в Афганистане»). Связь с другими видами 

искусства. 

Цикл из двух документальных кинофильмов (реж. С. П. Лукьянчиков): «Стыд» (1991) и «Я из 

повиновения вышел» (1992) по мотивам книги лауреата Нобелевской премии С. А. Алексиевич 

«Цинковые мальчики». 

Обобщающая тема для обсуждения. 

Человек на войне: нравственный выбор. Что несёт в себе слово «война»? Как война влияет на 

судьбу человека? Что такое патриотизм? Почему нужно помнить тех, кто погиб на войне? 

Модуль 14.  Литература эпохи «оттепели». 
«Лагерная» литература В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. Гинзбург и др. 

А. И. Солженицын.  Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича ». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих 

типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. Продолжение темы народного 

праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала 

рассказа и его названия. Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл 

«Крохотки».От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын 

как борец и общественный деятель. 
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Г. Н. Владимов. Очерк жизни и творчества. Повесть «Верный Руслан». Важная тема внутри 

«лагерной» литературы, затрагивающая проблемы надзирательства. 

В. Т. Шаламов. Очерк жизни и творчества. «Колымские рассказы» (1—2 по выбору учителя). 

Особенности «лагерной» литературы. Натуралистичность описаний. Образы зеков. Испытание 

человеческих характеров.  

Молодёжная проза 
В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. Появление нового героя, ищущего 

новые жизненные ориентиры. 

Модуль 15. Проза деревенская и городская. 
Деревенская проза. В обзоре: В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. М. Шукшин, В. 

П. Астафьев. (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору учащихся.) 

В.М. Шукшин. «Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. Шукшина – 

актера, режиссера и писателя. «Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие мужики» и 

«блудные сыновья» родной земли. 

В. Г. Распутин.  Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи поколений, ответственности 

за сохранение родного края. Поэтизация русской деревни и её жителей. «Малая родина» в душе 

человека. 

Городская прозаЮ. В. Трифонов. «Возвращение к «prosus»: история и современность в 

произведениях Ю.В. Трифонова. «Обмены и обманы» города в прозе Ю. Трифонова. Завещание 

Ю. Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. Рассказы «Игры в сумерках», «Прозрачное 

солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». 

Модуль 16. Ироническая и сатирическая проза.Ф. А. Искандер. 

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Сандро из Чегема». Чегемцы и Сталин: смех 

против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм комического.». 

В. Н. Войнович  «Путём взаимной переписки», «Шапка». 

С. Д. Довлатов .Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из книги 

«Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и 

«микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации. 

Модуль 17Литература русского зарубежья. 
Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русской эмиграции 

 Модуль 18.Поэзия 60-х годов ХХ века. 

Е. А. Евтушенко. 
«Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-то стыдно изящной 

словесности...» (другие — по выбору учащихся). 

Р. И. Рождественский 
«Отвечать!» (другие — по выбору учащихся). 

Б. А. Ахмадулина 
«День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору учащихся). 

Г. Я. Горбовский 
«Мои рифмы — обычны...» (другие — по выбору учащихся). 

Н. А. Рубцов  

«За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»: проза жизни и чудо 

поэзии Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово». Учителя и предтечи Н. 

Рубцова. 

«Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя родина». 

«В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» (другие — по выбору 

учащихся). 

А. А. Вознесенский 
«Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — по выбору учащихся). 

Б. Ш. Окуджава 
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(1—2 произведения по выбору учащихся). 

В. С. Высоцкий  

«Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина.«Высоцкий – «Шансонье всея Руси». 

«Песенка про то, что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», 

«Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером…» (1—2 произведения 

по выбору учителя). 

А. В. Жигулин 
(1—2 произведения по выбору учителя). 

В. Н. Соколов 
(1—2 произведения по выбору учителя). 

Для самостоятельного чтения: 

Г. В. Сапгир. Поэты-шестидесятники. 

И. А. Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия джону 

донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от 

романтического одиночества — к метафизическому, от вещи — к пустоте. Основные 

лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. Стиль Бродского: 

роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской поэзии. 

Модуль 19.Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности». 

Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение «задержанной литературы». 

Осмысление русской литературы XX века как единой художественно-эстетической целостности 

(обзор) 

Модуль 20 

Русский постмодернизм 

Проза русского постмодернизма 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). Проза с 

реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. 

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. 

Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из 

мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. 

Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. 

Астафьева «Прокляты и убиты». Эволюция прозы и поэзии с модернистской и 

постмодернистской доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности 

(«другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, 

ее «игровой» характер. 

Модуль 21 

Поэзия рубежа XX— XXI веков.Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, 

Т. Кибиров и др. 

Модуль 22 

Литература Оренбургского края. 

Модуль 23 

Зарубежная литература XX века.  
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Литература -10 класс. 

34 недели. 136 часов. 

 

№                                           Тема урока. 

Модуль 

воспитат

ельной 

программ

ы 

«Школьн

ый урок». 

Кол-во 

часов 

103. 1 

Модуль 1 

Русская литература первой половины XIX века  (22часа) 
Введение. Русская литература первой половины XIX века. 

Общественно-политическая обстановка в России и ее отражение 

в литературе. Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX века (духовно - нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью, свобода). Классицизм, 

сентиментализм и романтизм в русской литературе.  

День 

знаний. 
1 

104. 2 

Становление реализма в русской и мировой литературе. 

Зарождение и развитие русской профессиональной 

литературной критики. Русская литература первой половины 

XIX века. Повторение Россия в первой половине XIX века. 

Классицизм, сентиментализм, романтизм. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

Междунар

одный 

день 

распростр

анения 

грамотнос

ти. 

1 

105. 4 

А.С.Пушкин. Основные этапы творчества Пушкина 

(повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и 

тематический диапазон лирики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма 

в лирике Пушкина. «Погасло дневное светило…»,«Свободы 

сеятель пустынный…», «…Вновь я посетил…», «Подражания 

Корану» (IХ. — «и путник усталый на бога роптал…»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»),   

 

.Междуна

родный 

день 

распростра

нения 

грамотнос

ти. 

1 

106. 5 

Романтическая и реалистическая лирика. Развитие лирического 

героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «Элегия» («безумных лет угасшее веселье…»), 

«Осень» 

 1 

107. 6 

Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…» как итог и завещание 

пушкинской лирики: литературная традиция и художественная 

программа. …», «Из Пиндемонти», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». 

 1 
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108. 7 

«Медный всадник» 
Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: 

конкретно-исторический и философский смысл. «Бедный 

Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и медный 

истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. 

Сюжет и стиль. 

 1 

109. 8 

Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Жанровый, 

художественный и философский синтез в творчестве Пушкина. 

«Евгений Онегин» 

Творческая история романа. Своеобразие жанра: роман в 

стихах. Пушкинская эпоха в романе. Онегин. Недюжинная 

натура героя, его искания, «русская хандра*, трагические итоги 

жизненного пути, их чинные и социальные причины. Онегин и 

Автор. Онегин и Татьяна. Татьяна — любимая героиня 

Пушкина. Цельность и благородная простота характера. 

Глубина и искренность чувств. Национальное начало в 

осмыслении жизненных ценностей Автор в системе 

художественных образов романа. Непреходящее значение 

философских и нравственных проблем, поставленных в романе. 

Лирические отступления. Роман как «энциклопедия русской 

жизни». Особенности романа в стихах. Богатство и своеобразие 

языка. Онегинская строфа. 

 1 

110.  Сочинение по творчеству А.С. Пушкина  1 

111.  
Творческий проект «Творчество Пушкина как образец и норма 

новой русской литературы». 
 1 

112. 9 

М.Ю. Лермонтов. Основные этапы творчества Лермонтова 

(повторение и обобщение). Лирика Лермонтова: диалог с 

пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь 

божия, ныне с молитвою»). 

 1 

113. 1

0 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, 

земли и неба. Тема «простого человека» в лирике Лермонтова. 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», 

«Валерик» («Я к вам пишу случайно; право…»). 

 1 

114.  

«Завещание» («наедине с тобою, брат…»), «Родина», «сон» («В 

полдневный жар в долине дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу...». 
 1 

115. 1

1 
Образ Родины в лирике М.Ю. Лермонтова.  1 

116. 1

2 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая 

лирика и психологический роман («Герой нашего времени»). 
 1 

117.  

 «Герой нашего времени». Роман «Герой нашего времени». 

Необычность композиции романа. Сюжет и фабула социально-

психологического и философского произведения. Автор и его 

герои. Печорин: одаренность натуры, противоречивость 

характера. Трагедия Печорина. Максим Максимыч. «Двойники 

Печорина». Женские образы романа. Повесть «Фаталист». Роль 

повести в композиции романа, в раскрытии авторской позиции 

и образа главного героя. Тема рока, судьбы и человеческой 

воли. Нравственные проблемы романа: вопрос о смысле жизни, 

о социальной активности человека, об ответственности за свою 

 1 
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судьбу и судьбу близких людей. Реалистическое и 

романтическое начала в романе Психологизм в первом 

психологическом романе русской литературы. 

118.  Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова  1 

119. 1

3 

Н.В. Гоголя. Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» (повторение и 

обобщение). 
 1 

120. 1

4 

«Невский проспект». «Петербургские повести» как цикл и 

третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема у Пушкина 

и Гоголя. 
 1 

121. 1

5 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта 

и пошлая действительность. Стиль повести: юмор и ирония, 

метонимия, стилистический гротеск. Гоголь в истории русской 

литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии 

действительности», от юмора — к пророчеству 

 1 

122. 1

6 

«Мертвые души». История создания. Идейный замысел и 

композиция поэмы. Сюжет и лирические отступления. Особая 

роль образа Чичикова в поэме: Чичиков как новый герой эпохи. 

Обобщающее значение образов поэмы, приемы их сатирической 

обрисовки. Портрет, интерьер, пейзаж, диалог. Пафос 

лирических отступлений. «Живая Русь» в поэме. Образ автора. 

Единство сатирического и лирического начал как воплощение 

авторского замысла. 

 1 

123.  

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — 

бытописатель, сатирик и Гоголь — фантаст, мистик.Роль 

Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» 

и «гоголевском» направлении в русской литературе. 

 1 

124. 1

7 

 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Н.В. 

Гоголя. 
 1 

125. 1

8 

Модуль 2( 21 час) 

Литература второй половины XIX века. Из поэзии XIX века 

. Натуральная школа» в истории русской литературы: границы 

эпохи и формирование новых ценностей. Смена авторского 

образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к 

учительству. Смена жанровой доминанты: от лирики — к 

роману. Смена социальной среды: люди сороковых и 

шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в общественной и 

литературной борьбе. Литература и история: прямое и 

опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера 

 

 1 

126. 1

9 

А.К. Толстой. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух 

станов не боец…». Лирика и баллады Толстого («Средь 

шумного бала, случайно…», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и 

сатирические мотивы. А.К.Толстой как «отец» Козьмы 

Пруткова 

 1 

127. 2

0 

Н. А. Некрасов.Социальная трагедия народа в городе и 

деревне. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

демократа. Поэтическое творчество как служение народу в 

лирике Некрасова. Нравственный облик лирического героя в 

 1 
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поэзии Некрасова. Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 

основные темы, идеи и образы. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-

гражданина. Лирика: «Блажен незлобливый поэт», «Вчерашний 

день в часу шестом..», «Поэт и гражданин». 

128. 2

1 

Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. 

Решение ―вечных тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Лирика «В дороге», «Пророк», «Тройка», 

«Элегия»,«Мы с тобой бестолковые люди...»,«ОМуза! я у двери 

гроба…» . 

Междунар

одный 

день 

школьных 

библиотек. 

1 

129. 2

2 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с 

народной поэзией. Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, 

Чернышевский и др.). Лирика «Внимая ужасам войны» 

 

 1 

130. 2

3 

«Кому на Руси жить хорошо» — Замысел, история создания, 

сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Развенчание «счастья» 

богатых и знатных в поэме. Сатира на барскую Русь. Образы 

крестьян и помещиков в поэме. 

Междунар

одный 

день 

библиотек

. 

1 

131. 2

4 

Образы крестьян и помещиков в поэме. Образы ―народных 

заступников в поэме. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. 
 1 

132. 2

5 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

―богатыря святорусского‖. Особенности языка поэмы. 
 1 

133.  Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова.  1 

134. 2

6 

Ф. И. Тютчев.Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт 

для себя, поэт вне литературного процесса.Лирика Тютчева и 

традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Ю. 

Тынянов), ораторская интонация, высокий стиль. «Silentium!», 

«Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», «Святая ночь на 

небосклон взошла…», «Два голоса», 

День 

народного 

единства 

1 

135. 2

7 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Основные темы, 

мотивы и образы тютчевской лирики. Единство мира и 

философия природы в лирике поэта. Человек, природа и 

история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

―поединок роковой‖. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

 «Певучесть есть в морских волнах», «День и ночь», 

«Предопределение». 

Междунар

одный 

день 

толерантн

ости. 

1 

136. 2

8 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, 

основные темы и мотивы (человек и природа, жизнь и смерть, 

день и ночь). Любовная лирика, своеобразие «денисьевского 

цикла». Образ России в поэзии Тютчева. «О, как убийственно 

мы любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано 

предугадать…», «К. б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

 1 

137.  

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». Образ 

России в поэзии Тютчева. «О, как убийственно мы любим...», 

«Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «К. 

б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

Любовь как стихийное чувство и ―поединок роковой‖. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 1 
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138.  

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного 

фрагмента» (Ю.Тынянов), ораторская интонация, высокий 

стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический 

субъект. Эпиграмма и пейзажное стихотворение — полюса 

тютчевского мира. 

 1 

139. 2

9 

А. А. Фет. Судьба поэта: Шеншин против Фета. Фет — «поэт 

без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

«Я пришёл к тебе с приветом…», «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…»  

 1 

140. 3

0 

Любовная лирика поэта. Художественное своеобразие, 

особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  
 1 

141. 3

1 

Поэзия Фета и литературная традиция. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы.  

200-летие 

со дня 

рождения 

Ф.М. 

Достоевск

ого 

1 

142. 3

2 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различия 

философской лирики Фета и Тютчева. Композиция лирики 

Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное 

и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против 

романтика. «На стоге сена ночью южной», «Сияла ночь , луной 

был полон сад». 

 1 

143.  
Контрольная работа по творчеству Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета. 
 1 

144. 3

3 

«Натуральная школа» в истории русской литературы: 

границы эпохи и формирование новых ценностей. 
Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от 

пророчества — к учительству. Смена жанровой доминанты: от 

лирики — к роману. Смена социальной среды: люди сороковых 

и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в общественной и 

литературной борьбе. Литература и история: прямое и 

опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

 

 1 

145. 3

4 

Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что 

делать?» в русской литературе и общественной жизни. 

День 

матери в 

России. 

1 

146. 3

5 

Модуль 3. ( 31 час) 

Расцвет русского реализма.  

И. А. Гончаров.Жизнь и творчество.  

Роман «Обломов».Место романа в трилогии. История создания 

и особенности композиции романа. Обломов и его окружение. 

Диалектика характера Обломова. Глава ―Сон Обломова и ее 

роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. 

 1 

147.  Система образов. Прием антитезы в романе.  1 

148. 3

6 
Илья Обломов и Ольга Ильинская. Тема любви в романе.  1 
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149. 3

7 
Обломов и Штольц.  1 

150. 3

8 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и 

обломовщина. Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе.  

200-летие 

со дня 

рождения 

Н.А. 

Некрасова 

1 

151.  

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. «Обломовщина» как 

общественное явление. Роман «Обломов» в зеркале русской 

критики.  

 1 

152. 3

9 
И.А. Гончаров «Обыкновенная история», «Фрегат «Паллада».  1 

153. 4

0 
 Сочинение по творчеству И.А. Гончарова.  1 

154. 4

1 

А.Н.Островский. Судьба драматурга: «Колумб 

Замоскворечья», художник и простой человек. Пьесы 

Островского — «тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). 
 1 

155. 4

2 

 Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). 

Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» 

эпизодов и внефабульных персонажей. Островский как 

«реалист-слуховик» (И.Анненский). Калинов как «сборный 

город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. «Свои» и «чужие» в 

городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского 

мира. Кабаниха и Дикой. 

 1 

156. 4

3 
«Домострой» как идеал калиновского мира.   1 

157.  Тихон и Борис: сходство и различия образов.  1 

158. 4

4 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и 

внутренние противоречия. Лейтмотивы драмы: «воля´— 

неволя», «грех», «гроза». Проблема финала. Драма «Гроза» и 

классическая трагедия 

 1 

159. 4

5 

Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, 

П.Мельников-Печерский). Актуальное и вечное в драме 

Островского 

 1 

160. 4

6 

А.Н. Островский .Пьеса «Бесприданница» Трагедия Ларисы. 

Драма «горячего сердца» в драмах Островского. 
 1 

161. 4

7 

 Подготовка к домашнему сочинению по драме 

А.Н.Островского «Гроза». 
 1 

162. 4

8 

И.С Тургенев. 
Очерк жизни и творчества. «Записки охотника» и их место в 

русской литературе. И.С.Тургенев – создатель русского романа. 

Романы Тургенева как художественная летопись русского 

общества. 

 1 

163.  Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта.  1 

164. 4

9 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, 

его истоки и природа. Сюжет: противопоставления и 

конфликты.  
 1 

165.  
Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, 

нигилист и псевдонигилисты. 
 1 

166. 5 Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма.  День 1 
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0 российско

й науки. 

167.  
Испытание смертью. Смысл эпилога: мир без героя. Базаров и 

Россия: было ли в России время Базаровых? 
 1 

168. 5

1 
Контрольная работа по творчеству И.С. Тургенева.  1 

169. 5

2 
Полемика о романе (М.Антонович, Д.Писарев, Н.Страхов). 

День 

защитника 

Отечества. 
1 

170. 5

3 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной 

нормы. Обзор романов «Дворянское гнездо», «Накануне». 
 1 

171. 5

4 

Н.С. Лесков.Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: 

своеобразие общественной позиции. Поиски народного 

характера: «рассказы о праведниках». Рассказ «Левша», 

«Человек на часах». 

 1 

172. 5

5 

Повесть «Очарованный странник» Жизнь Ивана Флягина и 

его духовный мир. Поэтика названия, особенности жанра и 

композиция сказа. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры. 

 1 

173.  Сочинение по произведениям Н.С. Лескова.  1 

174. 5

6 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Судьба писателя: чиновник 

Салтыков и писатель Щедрин. «История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов 

как «город-гротеск» (Д.  Николаев) и истоки этого образа 

(«сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

 1 

175. 5

7 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и 

глуповские «людишки». История в «Истории одного города»: 

реальное и фантастическое. Салтыков-Щедрин и последующая 

литературная традиция. 

 1 

176. 5

8 
Цикл «Сказки для детей изрядного возраста»  1 

177. 5

9 

Модуль 4(33 часа) 

 «Эпоха великих романов» 

Ф.М.Достоевский. Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет 

Бога». 

 1 

178. 6

0 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности 

идеологического (философского, полифонического) романа. 
 1 

179. 6

1 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман 

Достоевского: специфика сюжета, системы персонажей, 

пространства и времени. Экспериментальная поэтика 

Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный 

психологизм, выходящий за пределы бытовой логики 

(«обратное общее место» — И.С.Тургенев). 

 1 

180. 6

3 

Форма повествования. Герой и автор в романе. Образ 

Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. 

Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

Междунар

одный 

день 

родного 

1 
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языка. 

181. 6

4 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства 

Мармеладовых.  
 1 

182.  Социально-психологические предпосылки преступления героя.  1 

183. 6

5 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория 

Раскольникова и жизнь. 
 1 

184. 6

6 
Раскольников и Соня Мармеладова  1 

185. 6

7 
Раскольников и Свидригайлов.   1 

186.  Раскольников и Порфирий Петрович.  1 

187. 6

8 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого 

финала: «Неисповедимы пути, которыми находит Бог 

человека».Роль Евангелия и евангельских мотивов в 

«Преступлении и наказании» и творчестве Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. 

Достоевский как писатель ХХ века. 

 1 

188. 1 
Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Междунар

одный 

женский 

день. 

1 

189. 2 
Обзор романа Ф.М. Достоевского «Идиот»,  повести «Сон 

смешного человека». 
 1 

190. 3 

Л.Н.Толстой .Страницы великой жизни. Духовные искания. На 

пути к «Войне и миру». Правда о войне в «Севастопольских 

рассказах». 
 1 

191. 4 

«Война и мир» История создания, композиция и особенности 

жанра. Система образоввромане и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Московское и 

Петербургское дворянство в романе.  

 1 

192. 5 
Изображение войны 1805 – 1807г. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. 
 1 

193. 6 Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского   1 

194. 7 Путь идейно-нравственных исканий Пьера Безухова.  1 

195. 8 
Мысль народная и мысль семейная в романе. Семейный уклад 

жизни Ростовых и Болконских. 
 1 

196. 9 
Женские образы в романе (Наташа Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Толстого). 
 1 

197. 1

0 

Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Изображение Отечественной войны 

1812г. Философия войны. 
 1 

198. 1

1 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Нравственные истоки подвига 1812г. как 

художественное открытие Толстого. 
 1 

199. 1

2 

Тема народа в романе. Картины партизанской войны, значение 

образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. 
 1 

200. 1

3 

Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина.  
 1 

201.  
Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса. 
 1 
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202.  
«Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, Тихон 

Щербатый, Платон Каратаев. 
 1 

203. 1

4 
Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого.   1 

204. 1

5 

Приемы изображения душевного мира героев (диалектики 

души). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних 

монологов в романе.  
 1 

205.  Смысл названия и поэтика романа-эпопеи.  1 

206. 1

6 
 Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир».  1 

207. 1

7 
Л.Н. Толстой – драматург. Пьеса «Живой труп»  1 

208.  Л.Н. Толстой« Анна Каренина». Обзор.  1 

209.  
Творческий проект «По страницам произведений 

Л.Н.Толстого». 
 1 

210. 1

8 

Модуль 5( 17 часов) 

Драматургические поиски в литературе на рубеже веков. 

А.П.Чехов.Личность и судьба писателя.  
 1 

211. 1

9 

Проблематика рассказов «футлярного цикла». Традиция 

русской классической литературы в решении темы "маленького 

человека" и ее отражение в прозе Чехова.  
 1 

212.  
Душевная деградация человека в рассказах Чехова. ( «Человек в 

футляре») и в сюжете прозрения («Дама с собачкой»). 
 1 

213. 2

0 

Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как 

основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.(«Ионыч», «Палата № 6», «Дом с мезонином»). 

 1 

214.  

Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.(«О любви»). 
 1 

215. 2

1 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый 

рассказ» Чехова, формула чеховского мира. Проза и 

драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 
 1 

216.  Сочинение по рассказам А.П.Чехова.  1 

217. 2

2 

«Вишнёвый сад»:Жанровая природа чеховской драмы: новый 

тип конфликта, сюжета, диалога. 
 1 

218. 2

3 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и 

новое в драме. Смысл подзаголовка.  
 1 

219. 2

4 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии 

действия. Главные символы: сад, лопнувшая струна. Образ 

«сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой 

эпохи. 

 1 

220. 2

5 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета 

комедии. Внешний сюжет: история о смене владельцев 

вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени.  
 1 

221.  
Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и 

слезы; принцип двойников — деловые люди и недотепы, слуги 
 1 
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и господа. 

222. 2

6 
Сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад».  1 

223. 2

7 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

День 

славянско

й 

письменно

сти и 

культуры. 

1 

224. 2

8 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и 

театра: конфликт человека и мира, бесфабульное строение 

сюжета, подтекст и подводное течение.  
 1 

225.  
Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» 

Чехова как основа нового режиссерского театра. Пьеса «Чайка». 
 1 

226.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  1 

227.  
Модуль 6 ( 5 часов)  

Литература Оренбургского края. Обзор. 
 1 

228.  Литература Оренбургского края. А. С. Пушкин  1 

229.  Литература Оренбургского края. А.Толстой  1 

230.  Литература Оренбургского края.Л.Толстой  1 

231.  Литература Оренбургского края. А.Н. Плещеев  1 

232.  

Модуль 7 ( 6 часов)  

Зарубежная литература XIX века.  

Вечные вопросы бытия в зарубежной литературе.  
 1 

233.  
О. де Бальзак «Гобсек».Проблема истинных и мнимых 

жизненных ценностей. 
 1 

234.  
В.Гюго «Собор Парижской богоматери» Свободолюбивые 

идеи творчества. Гуманистическое изображение жизни. 
 1 

235.  
А. Рембо «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем 

устоявшимся, закосневшим. 
 1 

236.  
Г. Мопассан «Ожерелье». Психологическая острота сюжета. 

Мастерство композиции. Особенности жанра новеллы. 
 1 

237.  

Г. Ибсен «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь -игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость 

конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и 

психологическая драма. 

 1 

238.  Итоговый урок  1 

 

Тематическое планирование, обновлённое с учётом Фрп.                      11 класс. 

 Литература.   

                              136 часа,  34 недели.  (4 часа в неделю).  

№ 

п/

п. 

                                                 Тема урока. 

Модуль 

воспита

тельной 

програм

мы 

«Школьн

ый урок». 

Кол-во 

часов 

1. 1 
Модуль 8. Судьбы реализма на рубеже эпох. Общая 

характеристика литературы XX века. «Настоящий Двадцатый 
День 

знаний. 
1 
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век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 

1939 — 1941 — 1945 — 1953 — 1961 — 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и 

возрождении реализма. Реализм и модернизм 

2. 2 

 Разнообразие художественных методов и направлений 1910—

1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема 

партийной литературы и «социалистического реализма». 

Сложность определения художественного метода главных 

произведений русской литературы ХХ века. Хронология как 

основа изучения русской литературы ХХ века. 

 1 

3. 3 

М. Горький.  Три судьбы Максима Горького: писатель, 

культурный организатор, общественный деятель. Основные 

этапы творчества Горького. Романтические рассказы 

Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и 

обобщение). 

Междуна

родный 

день 

распрост

ранения 

грамотн

ости. 

1 

4. 4 

Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»).  Деятельность и 

творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль 

Горького в формировании концепции социалистического 

реализма. Романтическая ирония автора в рассказах 

«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных 

полюса «низовой» жизни России.  

Междуна

родный 

день 

распрост

ранения 

грамотно

сти. 

1 

5.  
  М. Горький. Повесть «Фома Гордеев». 

  Нравственные поиски смысла жизни. 
 1 

6. 5 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии 

рока» (Чехов) к социально-философской драме. Поэтика 

названия: от «На дне жизни» — к «На дне». 

 1 

7. 6 
Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема 

горькой правды и сладкой лжи. 
 1 

8. 7 

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность 

языка. Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее 

общественное значение. Домашнее сочинение по произведениям 

М.Горького. 

 1 

9.  Входная контрольная работа.  1 

10. 8 

И.А.Бунин Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо 

мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею...»,«И цветы, и 

шмели, и  трава, и колосья...», «Одиночество».Живописность, 

напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, 

точность и лаконизм детали.  

 1 

11. 9 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник»). Бунинская поэтика «остывших» 

усадеб и лирических воспоминаний. 
 1 

12. 1

0 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-

притча «Господин из Сан-Франциско»).Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 
 1 

https://multiurok.ru/index.php/files/nravstvennye-poiski-smysla-zhizni-glavnym-geroem-p.html
https://multiurok.ru/index.php/files/nravstvennye-poiski-smysla-zhizni-glavnym-geroem-p.html
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Мотивы ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии 

вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

13. 1

1 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый 

понедельник», «Темные аллеи», «Митина любовь»). 
 1 

14.  Сочинение по творчеству И.Бунина.  1 

15. 1

2 

А.И.Куприн.Обзор жизни и творчества. 

Повести «Олеся», «Поединок». Колорит повести. Мир 

армейских отношений как отражение духовного кризиса 

общества («Поединок»). Трагизм нравственного противостояния 

героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки 

Ивановой. Символичность названия повести.  

 1 

16.  

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

 1 

17. 1

3 

Л.Н. Андреев  

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в 

творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев 

Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

 1 

18. 1

4 

Урок развития речи. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. 
 1 

19. 1

5 

Модуль 9.  

Серебряный век: лики модернизма (1890 - 1910-е).  

Общая характеристика и основные представители 

эпохи.Истоки, сущность и хронологические границы «русского 

культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов 

«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в 

обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX 

века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 1 

20. 1

6 

Символизм.  

Теория и практика; европейские истоки и национальное 

своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного 

языка. 

Два поколения русских символистов. Старшие символисты. Д.С. 

Мережковский — теоретик символизма (трактат «о причинах 

упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

как первый манифест нового направления). 

В.Я. Брюсов  

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», 

«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как 

идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, 

образнотематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен 

«обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. 

Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. 

 1 

21. 1В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар»,  1 
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7 «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 

строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. 

Феномен «обрусения» античных мифов в художественной 

системе поэта. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

22.  

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 

томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по 

выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее 

созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений 

К.Д. Бальмонта.  

 1 

23.  

И.Ф. Анненский.Стихотворения «Среди миров», «Маки», 

«Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», 

«Старые эстонки» и др. по выбору 

 1 

24.  

А. А. Блок. 
Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения». 

Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная 

символизация и психологическая детализация. «Стихи о 

Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные 

храмы…») 

 1 

25.  

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный 

мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане»). 
 1 

26.  

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», 

«Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 
 1 

27.  

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет 

и композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до 

раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной 

Дамы до Катьки. 

Междуна

родный 

день 

школьны

х 

библиоте

к. 

1 

28.   Мониторинговая работа. (КИМ ЕГЭ).  1 

29.  
«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ 

Христа и его интерпретации. 

Междуна

родный 

день 

библиоте

к. 

1 

30. 1

8 

Акмеизм.Акмеизм. Полемика с символизмом; состав 

поэтической группы (А.А.Ахматова, О.Э.Мандельштам, 

С.М.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к 

акмеизму; предметность как художественный принцип 

 1 

31. 1

9 

Н.С. Гумилев Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С. 

Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема 

гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит 

 1 
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«лирического эпоса» 127Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта. 

32.  А. А. Ахматова.Очерк жизни и творчества.  1 

33.  

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль 

пейзажа, детали, реплики.Ахматова в 1920-е годы: общественная 

позиция и гражданская лирика.Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики А.А. Ахматовой«Сжала руки под 

тёмной вуалью…» 

День 

народног

о 

единства 

1 

34.  

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. 

Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени.«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», 

«Родная земля» 

Междуна

родный 

день 

толерант

ности 

1 

35.  

Тема творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Стихотворения «Мне голос был... Он звал 

утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати...»«Не с теми я, кто бросил землю…»,и др. 

 1 

36.  
Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм 

Ахматовой («Северные элегии», «Поэма без героя»). 
 1 

37.  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа 

страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная 

функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале поэмы. 

 1 

38.  Сочинение по творчеству Н.С. Гумилёва и А.А.Ахматовой.  1 

39. 2

0 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и 

жест; «слово как таковое» и тема города. Две версии футуризма: 

эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм. Живописность 

(Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы 

поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист 

(«заклятие смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль 

В.Маяковского в истории футу ризма. Серебряный век в узком и 

широком смысле слова. Философские и эстетические 

предпосылки. Серебряный век: ренессанс или упадок? 

Декаданс – модернизм – авангард. Символизм как литературное 

направление 

 1 

40. 2

8 

Контрольная работа по модулю №9. Серебряный век – лики 

модернизма. 

200-летие 

со дня 

рождения 

Ф.М. 

Достоевс

кого 

1 

41. 2

9 

Модуль 10.  

Из публицистики . 

Публицистика Н.Г.Чернышевского. Статьи «Детство и 

отрочество. «Сочинения графа Л.Н.Толстого. Военные 

рассказы Л.Н.Толстого». «Русский человек на rendez-vouz. 

Размышления по прочтении повести «Ася». 

 1 

42.  

Литература о революции и Гражданской войне.  

И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). 

М. Горький «Несвоевременные мысли» (статья). Интернет. 

Создание презентации «Современные исследователи о 

 1 
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творчестве Бунина». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. 

А. Бунина. 

43. 3

0 

 Рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия». «Я пишу на том 

языке, на котором сейчас говорит и думает улица»: рассказы  
 1 

44.  
М.М. Зощенко «Обезьяний язык» и «Монтер». «…Наравне с 

именами собратьев по правописанью…» 

День 

матери в 

России. 

1 

45.  В.В. Набоков. Рассказ «Благость»  1 

46. 3

1 

М. А. Шолохов.Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-

Шолохов».«Тихий Дон». «Тихий Дон» как роман-эпопея: 

«толстовское» и «гомеровское» в романе. 

Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и 

философская притча. 

 1 

47. 3

2 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, 

Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и 

трагедия казачества. 
 1 

48. 3

3 
Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории.  1 

49. 3

4 

 Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и 

литературные традиции. 

200-летие 

со дня 

рождения 

Н.А. 

Некрасов

а 

1 

50. 3

5 
Женские образы в Романе.  1 

51.  

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и 

литературные традиции. Споры о «Тихом Доне»: злободневное и 

сущностное. 
 1 

52.  М. Шолохов «Поднятая целина». Обзор.  1 

53. 3

7 

 А. А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». Страницы жизни и 

творчества А.А.Фадеева. История создания романа «Молодая 

гвардия». Жизненная правда и художественный вымысел. 
 1 

54. 3

8 

Система образов в романе «Молодая гвардия». Героизм и 

мужество молодогвардейцев. 
 1 

55. 3

9 

Б.Л. Пастернак. Два Пастернака: от «понятной сложности» — к 

«неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: мотивы 

любви, природы, творчества. Судьба поэта: «Когда я с честью 

пронесу несчастий бремя…». Лирика: «Февраль. достать чернил 

и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение поэзии». 

 1 

56. 4

0 

Лирика Б.Л. Пастернака: «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Гефсиманский сад», «во всем мне хочется дойти…», «Ночь», 

«Нобелевская премия», «Единственные дни». 
 1 

57. 4

1 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на 

русскую историю, образ главного героя. Христианские мотивы, 

проза и стихи, герой и автор в романе «Доктор Живаго» 
 1 

58. 4

2 

А.В.Вампилов. Пьеса «Старший сын». 

Домашнее сочинение по творчеству писателей и поэтов, 

включенных в 10 блок. 

 1 

59. 4

3 

Модуль 11 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920 —
 1 
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1930-е) Литературный процесс 20—40-х годов 

XX века Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х 

годов. «Воздух эпохи»: рассказ Е.И. Замятина «Дракон». «О 

дивный новый мир»: роман-антиутопия Е. Замятина «Мы». 

Роман-антиутопия «Мы». «Мы» — роман-предупреждение. 

Всеобщее счастье и трагедия отдельного человека в 

«прозрачном» обществе. Благодетель — воплощение 

тоталитарной всепроникающей власти. Библейский подтекст 

романа. 

60. 4

4 

 Н.А.Островского. Страницы жизни и творчества. История 

создания, идейно-художественное своеобразие романа «Как 

закалялась сталь». Образ Павки Корчагина как символ мужества, 

героизма и силы духа. 

 1 

61. 4

5 

В. В. Маяковский.Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, 

живописность, метафорические ряды. Маяковский как лирик: 

мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский и революция 

(«Левый марш»).Поэма «Облако в штанах» 

 1 

62. 4

6 

Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от 

футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой 

властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). 
 1 

63. 4

7 

Новый образ лирического героя: «поэт-

мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, 

друг мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину». 
 1 

64. 4

8 

». Противоречивость и художественное единство мира 

Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!» — «Во весь голос»). 
 1 

65.  

С.А.Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт 

деревни…».Лирика: «Гой ты, русь, моя родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «собаке 

Качалова» 

День 

российск

ой науки. 
1 

66. 4

9 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт 

культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и 

революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с 

фольклором и искусством модернизма, элегичность, 

живописность, органические метафоры, песенная 

интонация.Спит ковыль. равнина дорогая…», «Да! Теперь 

решено. без возврата…»,  «Русь советская», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…». 

 1 

67.  

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, 

деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и 

смерть. Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

«Шаганэ, ты моя Шаганэ». «Я обманывать себя  не стану». 

 1 

68. 5

0 
Поэма «Черный человек».  1 

69.  

Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и 

драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна 

День 

защитник

а 

Отечеств

1 
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Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив 

сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. 

Есенина. 

а. 

70.  

О.Э.Мандельштам. 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-

волкодав…». 
 1 

71. 5

1 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. 

Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой культуре. 

Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: 

античность, Средневековье, русская история, фольклор. Лирика: 

«NotreDame», «Петербургские строфы», «бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «золотистого меда струя из бутылки текла», 

 1 

72. 5

2 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, 

лирические персонажи. Смена художественной манеры: 

«последняя прямота» «Воронежских тетрадей». 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «век», «Мы с 

тобой на кухне посидим…», «за гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Стихи о неизвестном солдате». 

 1 

73. 5

6 

 Мониторинговая работа. (КИМ ЕГЭ). 

М.А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» Булгаков и советская литература. 

Повесть «Собачье сердце», пьеса «Дни Турбиных», роман 

«Белая гвардия» ( обзор). 

 1 

74.  

Роман «Белая гвардия». Многослойность исторического 

пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты.  
 1 

75.  

Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море 

Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 

Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос 

романа. 

 1 

76. 5

7 

Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о 

дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, 

московская дьяволиада, роман о мастере). 

 1 

77. 5

8 

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, 

верности. Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. 

 1 

78. 5

9 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как 

культурный миф 
 1 

79. 6

0 
Сочинение по творчеству М.Булгакова 

Междуна

родный 

день 

родного 

языка. 

1 

80. 6

1 

М.Цветаева. 
Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, 

оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, 

Маяковский, Ахматова. Очерк «Мой Пушкин». 

 1 
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81. 6

3 

М.И.Цветаева. Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к блоку» («имя твое 

— птица в руке…». 
 1 

82. 6

4 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, 

предельность эмоций, любовь и ненависть. Цветаева как 

гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Расстояние: 

версты, мили…», «Тоска по родине! давно…», 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, 

конструктивные и звуковые метафоры, переносы. Традиция 

Цветаевой: от женской лирики до И.Бродского.  Стихи 

:«Бузина», «стихи к Чехии» («О, слезы на глазах…»). 

 1 

83. 6

5 

А.П. Платонов. Судьба писателя: «В поисках смысла 

отдельного и общего существования». 
 1 

84. 6

6 

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя 

публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика 

утопии («Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного» 

человека. 

Рассказы: «Фро», «Железная старуха 

 1 

85. 6

7 

Модуль 12. Литературный процесс второй половины XX —

 начала XXI века. 
Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX 

века. И.А.Бродский. Поэзия. 

 1 

86. 6

8 

Модуль 13. 

Советский век: на разных этажах (1940—1980-е).Тема войны 

в литературе. Общая характеристика.  
Отражение летописи военных лет в произведениях русских 

писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, И. 

Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

 1 

87.  

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. 

Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. 

Фатьянова.  

Междуна

родный 

женский 

день. 

1 

88. 1 

Лирика военных лет.Жанр поэмы в литературной летописи 

войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать 

восемь» М. Светлова и др.). 
 1 

89. 2 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. 

Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. 

Фадеева. 
 1 

90.  
Проза о войне. «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 
 1 

91. 3 

Т.Твардовский . Судьба поэта: драма веры. Лирика: «в тот день, 

когда окончилась война», «Я убит подо ржевом», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», 

«дробится рваный цоколь монумента…», «Космонавту». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, 

прозаизмы, разговорная интонация.Твардовский как поэт и 

общественный деятель, редактор «Нового мира». 

 1 

92. 4 

. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве 

Твардовского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как 

идеальный образ советской истории. 
 1 
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93. 5 

Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и 

ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась 

война», «Я знаю, никакой моей вины…»). 
 1 

94.  

Т.Твардовский. 
Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-

исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

 1 

95. 6 
Литература о Великой Отечественной войне  

Г. Н. Владимов. Роман «Генерал и его армия». 
 1 

96. 7 
В. П. Астафьев 
Повесть «Весёлый солдат». К. Симонов «Русские люди». 

 1 

97. 8 

В. О. Богомолов. «В августе сорок четвёртого»; Е. М. 

Ржевская. «Ворошёный жар»; М. Д. Симашко. «Гу-га»; К. П. 

Колесов. «Самоходка номер 120»; Г. Я. Бакланов. «И тогда 

приходят мародёры» и др. 

 1 

98. 9 

Связь с другими видами искусства. Экранизации: «Они 

сражались за Родину» (1975, реж. С. Ф. Бондарчук) по 

одноимённому роману М. А. Шолохова; «Восхождение» (1976, 

реж. Л. Е. Шепитько) по повести В. В. Быкова 

«Сотников»; военная драма «Это мы, Господи!..» (1990, реж. А. 

А. Итыгилов) по повести К. Д. Воробьёва «Убиты под 

Москвой»; «А зори здесь тихие...» (1972, реж. С. И. Ростоцкий) 

по одноимённой повести Б. Л. Васильева. 

 

 1 

99. 1

0 

О. Н. Ермаков 
«Крещение» (из сборника рассказов «Зимой в 

Афганистане»). Связь с другими видами искусства. 

Цикл из двух документальных кинофильмов (реж. С. П. 

Лукьянчиков): «Стыд» (1991) и «Я из повиновения вышел» 

(1992) по мотивам книги лауреата Нобелевской премии С. А. 

Алексиевич «Цинковые мальчики 

 1 

100. 1

1 

Сочинение –рассуждение на темы: 

Человек на войне: нравственный выбор. Что несёт в себе слово 

«война»? Как война влияет на судьбу человека? Что такое 

патриотизм? Почему нужно помнить тех, кто погиб на войне? 

 1 

101. 1

2 

Модуль 14. Литература эпохи «оттепели»  

«Лагерная» литература В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. 

Шаламов, Е. С. Гинзбург и др. 
 1 

102. 1

3 

А. И. Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Один день Ивана Денисовича». Культурное и литературное 

открытие писателя: лагерная тема и народный характер 
 1 

103.  

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести 

«Один день Ивана Денисовича ». Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов 

в стилистике повести. 

 1 

104.  

Продолжение темы народного праведничества в рассказе 

«Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике 

Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

 1 
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105. 1

4 

От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг 

ГУЛАГ»). Солженицын как борец и общественный деятель. 

 
 1 

106.  Обзор рассказов «Захар Калита», цикл «Крохотки».  1 

107. 1

5 

Г. Н. Владимов .Очерк жизни и творчества.  Повесть «Верный 

Руслан».Важная тема внутри «лагерной» литературы, 

затрагивающая проблемы надзирательства 

 1 

108. 1

6 

В. Т. Шаламов. Очерк жизни и творчества.«Колымские 

рассказы» (1—2 по выбору учителя).Особенности «лагерной» 

литературы. Натуралистичность описаний. Образы зеков. 

Испытание человеческих характеров. Рассказы : «Сгущеное 

молоко», «Серафим», «Красный крест», «На представку». 

 1 

109. 1

7 

Молодёжная проза 
В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. 

Появление нового героя, ищущего новые жизненные ориентиры. 

(обзор) 

 1 

110. 1

8 

Модуль 15. Проза деревенская и городская. Деревенская 

проза. В.М. Шукшин . 

«Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. 

Шукшина – актера, режиссера и писателя. «Чудики» и философы 

В.М. Шукшина. «Крепкие мужики» и «блудные сыновья» 

родной земли 

 1 

111. 1

9 

В. Г. Распутин. 
Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи поколений, 

ответственности за сохранение родного края. Поэтизация 

русской деревни и её жителей. «Малая родина» в душе человека. 

 1 

112. 2

0 

Городская проза. Ю. В. Трифонов. 

«Возвращение к «prosus»: история и современность в 

произведениях Ю.В. Трифонова. «Обмены и обманы» города в 

прозе Ю. Трифонова. Завещание Ю. Трифонова: вечные темы в 

творчестве писателя. Рассказы «Игры в сумерках», «Прозрачное 

солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы 

 1 

113. 2

1 

Модуль 16. Ироническая и сатирическая проза. 

Ф. А. Искандер. Очерк жизни и творчества писателя. 

Роман «Сандро из Чегема». Чегемцы и Сталин: смех против 

страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм комического. 

 1 

114. 2

2 

С. Д. Довлатов. 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», 

«Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его 

произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. 

Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность 

фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации 

 1 

115. 2

3 

Модуль 17. Литература русского зарубежья. 

Три волны русской эмиграции, периодизация литературы 

русской эмиграции 
 1 

116. 2

4 

Модуль 18 

Поэзия 60-х годов ХХ века (обзор) 

Е. А. Евтушенко 
«Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-то 

 1 
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стыдно изящной словесности...» (другие — по выбору 

учащихся). 

Р. И. Рождественский 
«Отвечать!» (другие — по выбору учащихся). 

Б. А. Ахмадулина 
«День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору учащихся). 

Г. Я. Горбовский 
«Мои рифмы — обычны...» (другие — по выбору учащихся). 

Н. А. Рубцов  

«За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся 

любовью»: проза жизни и чудо поэзии Н. Рубцова. «Но я 

уТютчева и Фета проверю искреннее слово». Учителя и 

предтечи Н. Рубцова. 

«Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя родина». 

«В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя 

родина» (другие — по выбору учащихся). 

А. А. Вознесенский 
«Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — по выбору 

учащихся). 

Б. Ш. Окуджава 
(1—2 произведения по выбору учащихся). 

В. С. Высоцкий 
«Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и 

гражданина.«Высоцкий – «Шансонье всея Руси». «Песенка про 

то, что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не 

вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный 

человек в костюме сером…» (1—2 произведения по выбору 

учителя). 

117. 2

5 

Драматургия второй половины XX- нач. XXI вв. 

А.Н.Арбузов «Жестокие игры». «Иркутская история». 

А.М.Володин «Пять вечеров». 
 1 

118. 2

6 

Модуль 19 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности». 
Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение 

«задержанной литературы». Осмысление русской литературы 

XX века как единой художественно-эстетической целостности 

(обзор). 

 1 

119. 2

7 

Модуль 20 

Русский постмодернизм. 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной 

культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и 

элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, 

интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе 

Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. 

Полякова и др.  

 1 

120.  
Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова.  
 1 

121.  

«Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина 

как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока 

времени. 
 1 

122.  «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. День 1 
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Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. славянск

ой 

письменн

ости и 

культуры

. 

123.  

Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева 

«Прокляты и убиты». Эволюция прозы и поэзии с 

модернистской и постмодернистской доминантой. 
 1 

124.  

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности 

(«другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соц-арт», «новая волна» и т.п.). 
 1 

125.  

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание 

«новой реальности», выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее 

«игровой» характер. 

 1 

126.   Модуль 21. Литература Оренбургского краяXXвека.  1 

127.  
Обзор литературных произведений об Оренбургском крае 

(поэзия). 
 1 

128.  
Обзор литературных произведений об Оренбургском крае 

(проза). 
 1 

129.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа  1 

130.  

Литература народов России. Г.Тукай. Страницы жизни поэта и 

особенности его лирики. К.Хетагуров. Поэма «Фатима». 

Ю.Рытхэу «Хранитель огня». 
 1 

131.  
Р.Гамзатов, М.Карим, К.Кулиев, М.Джалиль. Страницы жизни и 

творчества. 
 1 

132.  
Зарубежная поэзия второй половины XIX века.  Поэзия А.Рембо, 

Ш.Бодлера, П.Верлена, Э.Верхарна.  
 1 

133.  
Зарубежная драматургия. Т.Уильямс «Трамвай «Желание», 

М.Метерлинк «Синяя птица». 
 1 

134.  

Модуль 22. Зарубежная литература XXвека. Обзор. 

Зарубежная литература XX века. Роман «Прощай, оружие» А. 

Франк. Книга «Дневник Анны Франк» Б. Шоу. Пьеса 

«Пигмалион» У. Эко, роман «Имя Розы»(по выбору). Ч.Диккенс 

«Большие надежды» 

  

135.  

Зарубежная литература XXвека. 

Г. Уэллс. Роман «Машина времени». Г. Флобер. Роман «Мадам 

Бовари». О. Хаксли. Роман «О дивный новый мир». Э. 

Хемингуэй.  Повесть «Старик и море». Э.Золя. «Творчество». (по 

выбору). 

 1 

136.  Итоговый урок.  1 

 

Родной язык (русский). Базовый уровень  
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их 

и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.  
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В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения.  

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний 

в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

 Содержание учебного предмета. 

10 класс  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной язык (русский)», 

 10 класс раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.   

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры).   

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.   

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью.  
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Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм.   

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях 

и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст    

Язык и речь. Виды речевой деятельности Понятие речевого (риторического) идеала.  

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.  

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. 

Речевое поведение спорящих.   

Текст как единица языка и речи  

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.   

Структура публичного выступления.  

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.  

Функциональные разновидности языка  

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники.  

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография.   

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологиче- 

ские, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи.   

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи.   

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  Резерв учебного времени .  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. «Родной язык (русский)», 11 класс. 

Раздел 1. Язык и культура   

Язык  и  речь.  Язык  и  художественная  литература.  Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания.  Практическая работа с 

текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н.  

Помяловский о разнообразии языка.  

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 

произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.   
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка   

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. 

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества».  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка   

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов.  

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. 

Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении.   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

 Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.  

Текст как единица языка и речи  

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста.  

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста.  

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.   

 

Родная литература (русская). Базовый уровень 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей 

программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 

освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 

читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется  в 

проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традициями:   

• Личность (человек перед судом  своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала).   

• Личность и семья  (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, 

их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).   

• Личность  –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология).   

• Личность  –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения 

и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы).    

• Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в  истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 
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свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего).  

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных произведениях 

отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости.  10 класс  

Проблемно-тематический блок «Личность»:  
И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека».  

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого.  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  
А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии.  

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта.  

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии.  

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе.  

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры».  

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»:  
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.  

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений.  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»:  
И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных  слоев  

русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь цивилизации края, его 

отличие от европейского.   

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в 

рассказе.   

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа.  

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества.  

  

11 класс  

Проблемно-тематический блок «Личность»:  
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.  

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности.  

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.   

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  
Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести.  

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  как 

символ далекой родины.  
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Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, 

душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.  

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»:  
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.   

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской 

войны, особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа 

А.Н. Островского.   

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и 

патриотизм как национальные ценности в повести.   

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, 

проблема межнациональных отношений.  

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного  

героя Саши Тишина.  

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»:  
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова.   

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе.   

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции.   

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие 

в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах.   

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.  

Блок «Оренбургская литература последних десятилетий». 

 

Иностранный язык (английский), базовый/углубленный уровень 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи.  

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 
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содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях.  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной 

и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в 

соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».   

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.  

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП СОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально 

точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного 

языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам 

продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого 

достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня 

владения иностранным языком, превышающим пороговый.  

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью.  

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 
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без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 

статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.   

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях.  

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 



226  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу.Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел  

«Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.    

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.   

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.   

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.  

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.   

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.   

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.   

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.   

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.  

Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.   

Иностранные языки 
Изучение  иностранных  языков.  Иностранные  языки  в 

 профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 
  

Говорение 

Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках 

выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 
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Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение 

содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы 

текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам 

мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в 

пределах литературной нормы.  

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  

Письмо 
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой 

структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 

аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 

точки зрения. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных союзов 

и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной 

и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … 

or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и 

употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 
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употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. 

Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-

прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение 

к ним. 

Содержание учебного предмета, курса  

 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений 

по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и 
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диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. 

Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам 

мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах 

литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой 

структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 

аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 

точки зрения.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.   

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и употребление 

в устной и письменной коммуникации различных частей речи.  

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в 

речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем.  

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.   

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.   

Городская и сельская жизнь  
Развитие города и регионов.    
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Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника.   

Природа и экология  

 Заповедники  России.  Энергосбережение.  Последствия  изменения 

 климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм.   

Современная молодежь 

 Молодежные  субкультуры.  Молодежные  организации. 

 Система  ценностей. Волонтерство.   

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.   

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.   

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  Культура и 

искусство 

Классическое и современное искусство.  
Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные 

(музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 

Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним.  

 

История. Базовый уровень. 
Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.  

Место учебного предмета «История»   
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.   

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»).  

На основании «Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы», утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации (протокол от 23.10.2020 №ПК-1вн). 

 История. Базовый уровень: 

– В 10 классе: «История России», «Новейшая история» в хронологических рамках 1914 – 

1945 гг.; 

– В 11 классе: «История России», «Новейшая история» 1945–2020 гг. 

Общая характеристика программы по истории   
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.   

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются:  
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1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;   

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:   

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире;  ценности гражданского общества – верховенство права, 

социальная солидарность,  

безопасность, свобода и ответственность;  воспитательный потенциал исторического 

образования, его исключительная роль в  

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; общественное 

согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия  

государств и народов в Новейшей истории.   

познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования  

на протяжении всей жизни.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

 принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц   

основным результатам научных исследований; многоуровневое представление истории в 

единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  историко-

культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
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Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 

ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.Страны 

Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. 

Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши 

и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 

гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие 

стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании Борьба с фашизмом в Австрии и 

Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испании. 

Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 
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Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь 

на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 
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воюющих стран. Итоги войны. 

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и 

отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября 

(7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
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Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская 

война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор 

в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 

Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
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«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление 

системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
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пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 

на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни».Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
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уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Рольженщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 

в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-

лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 
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Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

11 класс 

Новейшая история 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные 

и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение 

США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 

и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие 
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черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в 

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.8 

Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая 

на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

Эпидемии в современном мире. 

 

История России 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
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Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 
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научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС 

и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 

специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
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Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических 

сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 
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Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного 

бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения 
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в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи, успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

 Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Переизбрание В. В. Путина Президентом РФ в 

2012 г. на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и 

др.). Начало конституционной реформы (2020).  
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Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).9 

 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к 

российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных 

соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией 

нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в 

Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма 

и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и 

его последствия. Россия в современном мире. 

 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских 

ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 
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современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение темы. 

10 класс. 34 недели (68 часов) 

№  

Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Модуль 

воспитате

льной 

программ

ы 

«Школьн

ый урок» 

 Новейшая история (21ч) История России (47ч) 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Мир накануне Первой мировой войны 

  

1 Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм».  

1вс День 

знаний. 

День 

солидарно

сти в 

борьбе с 

терроризм

ом 

Лекция 

2 Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед 

Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 

1вс 210 лет со 

Дня 

Бородинск

ого 

сражения 

Лекция 

3 Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии 

под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

1вс  

4  Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. 

Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. 

Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

1вс  
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войны. 

5 Контрольная работа (входная) за курс 9 класса 1  

 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (14ч) 

Россия в Первой мировой войне 

  

6 Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования.Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские 

потери. Плен Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. 

1  

7  Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса 

и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

1  

8 Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

1  

9 Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. 

1вс  

10  Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм. 

1вс  

11 Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская 

конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

1вс  

 Великая российская революция 1917 г.  

12 Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

1  
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противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные 

этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция 

за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.  

13 Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и 

конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой.  

1  

14 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

1  

15 Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.«Декрет о 

земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

1  

16 Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

1  

17 Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. 

1 День 

народного 

единства. 

Лекция 

18 Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции.  

1  

19 .Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

1  
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административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о 

земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

20  Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». 

План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация 

вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

населения. 

1  

21 Наш край в годы революции и Гражданской войны. 1  

 Советский Союз в 1920–1930-е гг.(14ч) 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

  

22 Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

1 День 

начала 

Нюрнбергс

кого 

процесса. 

Лекция 

23 Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 1 День 
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СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и 

борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

Неизвестн

ого 

Солдата. 

Лекция 

24 Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

1  

25 Контрольная работа (полугодовая) по  темам: Россия в годы «великих 

потрясений». 1914–1921 Советский Союз в 1920гг. 

1  

 Советский Союз в 1929–1941 гг.   

26  «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная 

и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и 

ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя.Создание МТС. Национальные 

и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–

1933 гг. как следствие коллективизации. 

1  

27 Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

1  

28 Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

1  
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национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г. 

29  Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление 

на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

1  

30 Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 

человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея«челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 

1 День 

героев 

Отечества 

Лекция 

31 Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 

др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 

1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

1  

32 Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от 

курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

1  
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революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.  

33 Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 

1  

34 СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией. 

1  

35 Наш край в 1920–1930-е гг. 1  

36 Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

1вс  

37 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный 

поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических 

институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное 

движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс 

и М. Ганди. 

1вс День 

полного 

освобожде

ния 

Ленинград

а от 

фашистско

й блокады 

(1944 год). 

Лекция 

38 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода 

из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

1вс 80 лет 

победы 

Вооруженн

ых сил 

СССР над 

армией 

гитлеровск

ой 

Германии в 

1943 году в  

Сталингра

дской 

битве.. 

Лекция 
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39 Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–

1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к 

власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 

законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

1вс  

40 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании Борьба с 

фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта».  

1вс  

41 Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 

Эбро. Поражение Испанской республики. 

1вс  

42 Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор 

о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы 

влияния Германии и СССР. 

1вс  

43 Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное 

поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

1вс  

44 Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». 

Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват 

Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

1вс День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявш

их 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества. 

Лекция 

45 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и 

политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

1вс  

 Великая Отечественная война. 1941–1945 (19ч)   

46 Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 

период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

1  
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Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. 

47  Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». 

1  

48 Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы.  

1  

49 Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

1  

50 Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте.  

1 День 

воссоедине

ния Крыма 

с Россией. 

Лекция 

51 Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей 

в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения.  

1  

52 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская 

битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом 

и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом.  

1  

53 Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва 

за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги боев Красной армии летом–

осенью 1943 г. 

1  

54 Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва.  Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

1вс День 

памяти о 

геноциде 

советского 

народа 
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конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

нацистами 

и их посо-

бниками в 

годы Вов. 

Лекция 

55 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы 

на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг.  

1  

56 Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Рольженщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  

1  

57 Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники.  

1  

58 Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике.  

1  

59 Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан. 

1  

60 Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

1вс  
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насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

61 Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. 

1  

62 Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из 

войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 

1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. 

1вс  

63 Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

1   

64 Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия.  

1  

65  Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии 

и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй 

мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

1вс День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечестве

нной войне 

1941-1945 

годов. 

Лекция 

66 Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников.Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

1  

67 Наш край в годы Великой Отечественной войны. 1  

68 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс10 

класса  

1  
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение темы. 

11 класс. 34 недели ( 68 часов) 

№  

Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Модуль 

воспита

тельно

й 

програ

ммы 

«Школ

ьный 

урок» 

 Новейшая история (16ч) История России (52ч)   

 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.(34ч) 

 «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

  

1 Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности.  

1 День 

знаний. 

День 

окончан

ия 

Второй 

мировой 

войны 

Лекция 

2 Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). 

1  

3 Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение 

на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках.  

1  

4 Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

1  
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Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

5 И.В. Сталин в оценках современников и историков. 1  

6 Контрольная работа (входная )за курс 10 класса 1  

7 Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

«Охота на ведьм» в США. 

1вс  

8 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-

Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников 

в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

1вс  

9 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 

1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

1  

10 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

1  

11 Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей.  

1  
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12 Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. 

1  

13  ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные 

фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления.  

1  

14 Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 

г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».  

1  

15 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах 

1вс  

16   Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и 

приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

1  

17 Наш край в 1953–1964 гг. 1 День 

народно

го 

единств

а. 

Лекция 

 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х   

18 Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация.  

1  

19 Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

1  
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социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы.  

20 Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

1  

21 Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки 

1  

22  Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

1 День 

начала 

Нюрнбе

ргского 

процесс

а. 

Лекция 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме СССР в 1945-1980гг 1 День 

Неизвес

тного 

Солдата

. Лекция 

24 «Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и 

об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

1вс  

25 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V 

республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

«Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

1вс  

26 Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х 

гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

1вс  
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27 Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы 

и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

1вс  

28 Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и 

в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 

города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

1  

29 Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

1  

30 Наш край в 1964–1985 гг. 1  

 Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)   

31 Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики.  

1  

32 М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. 

1  

33 Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 

1  

34  «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ 

и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире 

1  

35 Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС 1  
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и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС.   

36 Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. 

1  

37 Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

1 День 

полного 

освобож

дения 

Ленингр

ада от 

фашист

ской 

блокады 

(1944 

год). 

Лекция 

38 Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР.  

1  

39 Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным 

и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

1 80 лет 

победы 

Вооруж

енных 

сил 

СССР 

над 

армией 

гитлеро

вской 

Германи

и в 1943 

году в  

Сталинг

радской 

битве.. 

Лекция 

40 Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

1  
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центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.М.С. Горбачев 

в оценках современников и историков. 

41 Наш край в 1985–1991 гг. 1  

42 Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в СССР и 

«новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. 

1вс  

43 Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

1вс День 

памяти 

о 

россиян

ах, 

исполня

вшислу

жебный 

долг за 

предела

ми 

Отечест

ва. 

Лекция 

44 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные 

реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский 

парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские 

войны в Центральной Америке. 

1вс  

45 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной 

системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания 

демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

1вс  

46 Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

1вс  

47 Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и 

КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и 

1вс  
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Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония 

после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

 Российская Федерация в 1992–2012 гг. (17ч) 

Становление новой России (1992–1999) 

  

48 Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

1  

49 От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу 

КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

1 День 

воссоед

инения 

Крыма с 

Россией

. Лекция 

50 Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике.  

1  

51 Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса 

и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

1  
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52  Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

1  

53 Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  

1  

54 Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

1 День 

памяти 

о 

геноцид

е 

советск

ого 

народа 

нациста

ми и их 

посо-

бниками 

в годы 

Вов. 

Лекция 

55 Наш край в 1992–1999 гг. 1  

 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации   

56 Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. 

1  

57 Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. 

1  
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58 Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости.  

1  

59 Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса.Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

1  

60 Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

1  

61 Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

1  

62 Наш край в 2000–2012 гг. 1  

 Современный мир (3ч) 1  

63 Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений.  

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 

международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. 

  

1  
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64  Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

1 День 

Победы 

советск

ого 

народа в 

Великой 

Отечест

венной 

войне 

1941-

1945 

годов. 

Лекция 

65 Повторительно-обобщающий урок  по теме  история  Россия  и мир 1945-

2012гг. 

1  

66 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 11 класса 1  

67 Итоговый урок по курсу «История» 1  

68 Итоговый урок по курсу «История» 1  

 

География. Базовый уровень. 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по 

отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться.   

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится перечень практических работ. При составлении 

рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые считает наиболее 

целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов.  

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 
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Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

Содержание  учебного предмета. 

10 класс. Базовый уровень. 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 
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Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

                              Практические работы: 
1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

2. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

3. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

5. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

6. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

7. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

8. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

 

         11 класс.  Базовый уровень  (скорректированная) 

      География как наука.  Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 

использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления 

географических исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические 

прогнозы как результат географических исследований. 

      Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий.   

      Природопользование и геоэкология. Географическая среда. Географическая среда как 

геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным 

природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая 

среда. 

      Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного 

и культурного разнообразия на Земле.  

      Проблемы взаимодействия человека и природы.  Стратегия устойчивого развития. Цели 

устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые 

природные территории как один из объектов целей устойчивого развития.   

       Региональная география и страноведение. Регионы и страны. Регионы мира. 

Зарубежная Европа. Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа,  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа). Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного потенциала населения и хозяйства стран крупных регионов и стран Европы. 

Геополитические проблемы региона.  

        Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран зарубежной Азии (на примере Индии, Китая, Японии). 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика.   Особенности природно-ресурсного капитала, населения 
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и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран   Северной   Америки.   (на примере США, Канады, Мексики).   Особенности 

экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран   Южной Америки (на 

примере Бразилии).  

  Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности   природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства, 

культуры субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Особенности экономико-географического положение, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран    

Австралии. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура 

экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место 

в международном географическом разделении труда. 

Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики.  

        Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.   Роль отдельных стран и регионов в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира.  

География экономических, политических, культурных и научных связей России со странами 

мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Глобальные 

проблемы человечества. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Группы 

глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. Геополитические 

проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и региональной 

нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами, и причина её возникновения. Геоэкология – фокус 

глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как проблемы, 

связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь человека 

и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема 

стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема 

дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации 

земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана 

и освоения его ресурсов. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем народонаселения. Возможные пути решения глобальных 

проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. 

Участие России в решении глобальных проблем. 

                                  Практические работы: 
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации. 
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2. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением Мирового океана, 

выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

3. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. 

4. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя.  

5. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации 

Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции 

6. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии 

на основе анализа географических карт. 

7.  Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства 

в экономике Алжира и Эфиопии. 

8.  Характеристика экономико-географического, политико-географического положения 

страны.  

9.  Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

10. Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира.  Изменение 

направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях. 

11.  Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

12.  Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия России в их решении.  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

                      География 10 класс.   (34часа) 

Базовый уровень. 

 

№ Тема 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

1.  

Территориальная организация мирового сообщества.  

Мировое сообщество – общая картина мира.  

Международный 

день 

распространения 

грамотности/бесе

да/ 

1 

2.  Входная диагностическая работа.  1 

3.  Современная политическая карта и ее изменения.  1 

4.  

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика 

населения.  

ПР№ 1 «Прогнозирование изменения численности 

населения мира и отдельных регионов». 

 1 

5.  

Демографическая политика. Размещение и плотность 

населения. ПР№2 «Выявление основных закономерностей 

расселения на основе анализа физической и тематических 

карт мира». 

 1 

6.  Состав и структура населения (половозрастной,  1 
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этнический состав).  

7.  

Состав и структура населения (религиозный состав). 

Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. 

 1 

8.  
Состав и структура населения (городское и сельское 

население). Урбанизация. 
 1 

9.  
ПР № 3 «Определение состава и структуры населения на 

основе статистических данных». 
 1 

10.  

География рынка труда и занятости. ПР №4 «Оценка 

основных показателей уровня и качества жизни 

населения». 

 1 

11.  

Миграция населения. Закономерности расселения 

населения. ПР№5 «Выявление и характеристика основных 

направлений миграции населения». 

 1 

12.  
Обобщение и повторение «Разнообразие стран мира. 

Население». 
 1 

13.  Мировое хозяйство. Географическое разделение труда.  1 

14.  
Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 
 1 

15.  География основных отраслей производственной сферы.   1 

16.  География основных отраслей производственной сферы.   1 

17.  

 

География основных отраслей непроизводственной сферы. 

Развитие сферы услуг. 
 1 

18.  
География основных отраслей непроизводственной сферы. 

Развитие сферы услуг. 
 1 

19.  

Международные отношения. ПР№6 «Определение 

международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира». 

 1 

20.  Географические аспекты глобализации.  1 

21.  

Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как геосистема.  Важнейшие явления и 

процессы в окружающей среде.  

 1 

22.  
Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и 

природы. Геоэкология. 

День российской 

науки/беседа/ 
1 

23.  Природные ресурсы и их виды.   1 

24.  Природные ресурсы и их виды.   1 

25.  Природные ресурсы и их виды.   1 

26.  Природные ресурсы и их виды.   1 

27.  
Закономерности размещения природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность.  
 1 

28.  
ПР №7 «Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, 

человечества) основными видами ресурсов». 
 1 

29.  Рациональное и нерациональное природопользование.  1 

30.  
Техногенные и иные изменения окружающей среды. ПР № 

8 «Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду». 
 1 

31.  Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование.  1 

32.  

Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые 

природные территории и объекты Всемирного природного 

и культурного наследия. 

 1 

33.  Обобщение и повторение «Человек и окружающая среда».  1 

34.  Обобщение и повторение курса географии 10 класса.  1 
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 География 11 класс (скорректированная) -34часа. 

Базовый уровень. 

  

№ 

Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

1.  

География как наука.  Географическая наука и 

географическое мышление. Карта – язык географии. 

Традиционные и новые методы в географии. 

Географические прогнозы. Традиционные и новые методы 

исследований в географических науках, их использование 

в разных сферах человеческой деятельности. Современные 

направления географических исследований. Источники 

географической информации, ГИС. Географические 

прогнозы как результат географических исследований. 

 1 

2.  

Географическая культура. Элементы географической 

культуры: географическая картина мира, географическое 

мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий. Входная работа. 

 1 

3.  

Природопользование и геоэкология. Географическая 

среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека 

к различным природным условиям территорий, её 

изменение во времени. Географическая и окружающая 

среда.  

 1 

4.  

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема 

сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на 

Земле. Практическая работа№1.  Классификация 

ландшафтов с использованием источников географической 

информации.  

 1 

5.  

Проблемы взаимодействия человека и природы.  
Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. 

Особо охраняемые природные территории как один из 

объектов целей устойчивого развития.   

Практическая работа№2. Определение целей и задач 

учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями или глобальными изменениями климата или 

загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации 

результатов наблюдения/исследования. 

 1 

6.  

Региональная география и страноведение. Регионы 

и страны. Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира. Многообразие подходов к выделению 

регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Практическая работа№3.  Классификация стран мира на 

основе анализа политической и экономической карты мира.  

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

/беседа/ 

1 
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7.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная 

Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная 

Европа). Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала населения 

и хозяйства стран крупных регионов и стран Европы. 

Геополитические проблемы региона. Практическая 

работа№ 4.  Сравнение по уровню социально-

экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя). 

 1 

8.  

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная 

Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, 

Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.  

 1 

9.  

Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран зарубежной Азии (на примере Индии, 

Китая, Японии). 

 1 

10.  

Практическая работа № 5. Сравнение международной 

промышленной и сельскохозяйственной специализации 

Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции 

 1 

11.  

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская 

Америка), общая экономико-географическая 

характеристика.   Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

 
 

1 

12.  

 Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран   Северной   Америки.   (на примере 

США, Канады, Мексики).   

 1 

13.  

Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран   Южной Америки (на примере Бразилии). 

Практическая работа № 6. Объяснение особенностей 

территориальной структуры хозяйства Канады 

и Бразилии на основе анализа географических карт. 

 1 

14.  

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная 

Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, 

Южная Африка). Общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности   природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства, культуры субрегионов. 

Экономические и социальные проблемы региона. 

 1 

15.  

Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

 1 

16.  

Практическая работа № 7.  Сравнение на основе анализа 

статистических данных роли сельского хозяйства 

в экономике Алжира и Эфиопии. 

 1 
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17.  

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: 

главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства.  

 
 

1 

18.  

Особенности экономико-географического положение, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран    Австралии. Отрасли международной 

специализации.  

 1 

19.  

Географическая и товарная структура экспорта. 

Океания: особенности природных ресурсов, населения 

и хозяйства. Место в международном географическом 

разделении труда. 

 1 

20.  Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики.    1 

21.  

Практическая работа № 8. Характеристика экономико-

географического, политико-географического положения 

страны. 

 1 

22.  

 Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции.  Роль отдельных стран и регионов в 

системе мирового хозяйства.  

 1 

23.  

Региональная политика. Интеграция регионов в единое 

мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

 1 

24.  

Россия на геополитической, геоэкономической 

и геодемографической карте мира.  География 

экономических, политических, культурных и научных 

связей России со странами мира. Практическая работа № 

9.  Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России. 

 1 

25.  

Особенности и проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития России. Практическая работа № 10. 

Определение основных направлений внешних 

экономических, политических, культурных и научных 

связей России с наиболее развитыми странами мира.  

Изменение направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях 

 1 

26.  

 Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Глобальные проблемы человечества. 

Географические аспекты глобальных проблем 

человечества. Группы глобальных проблем: 

геополитические, экологические, демографические. ВПР. 

 1 

27.  

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на 

планете и причины роста глобальной и региональной 

нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми 

и развивающимися странами, и причина её возникновения. 

 1 

28.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. 

Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные 

с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

День славянской 

письменности и 

культуры/беседа/ 

1 
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природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. 

Проблема глобальных климатических изменений, проблема 

стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая 

и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных 

ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания 

и деградации земель и почв, проблема сохранения 

биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана 

и освоения его ресурсов. 

29.  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия 

человека. Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем народонаселения.  

 1 

30.  

Возможные пути решения глобальных проблем. 

Необходимость переоценки человечеством и отдельными 

странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. 

Участие России в решении глобальных проблем. 

 1 

31.  

 

Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. Практическая работа № 11.  

Анализ международного сотрудничества по решению 

глобальных проблем человечества. 

 1 

32.  

Практическая работа № 12. Выявление примеров 

взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической 

информации и участия России в их решении. 

 1 

33.  Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование.  1 

34.   Систематизация и обобщение знаний.  1 

 

Экономика. Углубленный уровень. 
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, 

с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку 

России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения 

различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 

позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в 

экономической сфере.  

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном 

уровне).  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, 

не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» для углубленного 

уровня среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки;  

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  
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– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;  

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  

Углубленный уровень  

Основные концепции экономики  
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и 

факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы 

экономических систем.   

Микроэкономика  
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.   

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. 

Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли.  

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план.  

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство.  

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация 

на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование.  

Макроэкономика  
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 

Банка России.  

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система.  



279  

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

Международная экономика  
Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая 

валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России.  

 

Право. Углубленный уровень. 

 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования 

органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

 

Содержание  учебного предмета. 

10 класс  

Углубленный уровень 

Теория государства и права 
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. 

Структура и классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая 

техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой 

нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 
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Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

 

Конституционное право 
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов государственной 

власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, 

области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: 

субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и 

особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. 

Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы 

деятельности органов местного самоуправления. 

  

Содержание  учебного предмета. 

11 класс  

 

Основные отрасли российского права 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и 

смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного 

права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и обязанности членов 

семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время 

и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 
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правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственности. Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового 

права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Международное право 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, 

структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую 

среду. Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных 

Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде 

по правам человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет 

Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита 

жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

 

Обществознание. Базовый уровень. 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются:  
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– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; –формирование знаний об обществе 

как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение  умениями  выявлять  причинно-следственные, 

 функциональные,  

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений;  

– формирование 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.  

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета.   

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования.  

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Объяснение и понимание. Виды объяснений. 

Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, 

допустимые приёмы рационального спора. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Научное знание, его характерные признаки: системность, 

объективность, доказательность, проверяемость.10 Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный 

мир человека. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Сознание. 

Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. Рефлексия. 

Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Формы 

общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы 

                                                 
10 Редакция текста в соответствии с Программой ФГОС 2023 г. 
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манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. 

Воздействие средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условиях 

цифровой среды. Использование достоверной и недостоверной информации. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственная 

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного 

поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с 

философией. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и 

предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

Содержание  учебного предмета. 

11 класс  

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
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формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение темы.  

10 класс. 34 недели (68 часов) 

№ Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-

во 

часов 

1 Человек. Человек в системе общественных отношений. 
Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции.  

 1 

2 Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции.  

 1 

3 Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность.  

 1 

4 Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

 1 

5 Входная контрольная работа.  1 
6 Познание мира. Формы познания. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. 

 1 

7 Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. 

 1 

8 Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение.  

 1 

9 Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода 

и ответственность. 

 1 

10 Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. 

День народного 

единства. Лекция 
1 

11 Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. 

 1 

12 Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их 

взаимосвязь.  

 1 

13 Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. 

 1 

14 Мораль. Нравственная культура.   1 
15 Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. 

 1 

16 Духовная жизнь и духовный мир человека. Искусство, его 

основные функции.   

 1 

17 Духовная жизнь и духовный мир человека. Искусство, его 

основные функции.   

 1 

18 Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института.  

 1 

19 Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

 1 

20 Контроль усвоения теоретического материала.  1 
21 Общество как сложная динамическая система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы.  

Международный 

день инвалидов. 
1 
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Лекция. 
22 Основные институты общества. День добровольца 

(волонтера). 

Презентация 

1 

23 Социальное взаимодействие и общественные отношения. День Героев 

Отечества. Лекция 
1 

24 Социальное взаимодействие и общественные отношения. Единый урок «Права 

человека». Лекция 
1 

25 Многовариантность общественного развития. День Конституции 

РФ. Презентация 
1 

26 Многовариантность общественного развития.  1 
27 Эволюция и революция как формы социального 

изменения. 

 1 

28 Эволюция и революция как формы социального 

изменения. 

 1 

29 Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс.  

 1 

30 Формы социального прогресса: реформа, революция.  1 
31 Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации.  

 1 

32 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

 1 

33 Контроль усвоения теоретического материала.  1 
34 Правовое регулирование общественных отношений. Право 

в системе социальных норм. Источники права.  

 1 

35 Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. 

 1 

36 Законотворческий процесс в Российской Федерации.  1 
37 Законотворческий процесс в Российской Федерации. День российской 

науки. Лекция 
1 

38 Гражданство Российской Федерации.  Конституционные 

права и обязанности гражданина РФ. 

 1 

39 Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества. Лекция 

1 

40 Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. 

День защитника 

Отечества. Лекция 
1 

41 Организационно-правовые формы предприятий. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. 

 1 

42 Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.  

 1 

43 Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.  

Международный 

женский день. 

Лекция 

1 

44 Гражданское право. Гражданские правоотношения.  1 
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Субъекты гражданского права. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности.  
45 Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Наследование. 

 1 

46 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав.  

 1 

47 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав.  

 1 

48 Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

 1 

49 Права и обязанности родителей и детей.  1 
50 Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг.  

 1 

51 Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг.  

 1 

52 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

 1 

53 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

 1 

54 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса.  

 1 

55 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения.  

 1 

56 Особенности административной юрисдикции.  1 
57 Конституционное судопроизводство.  1 
58 Конституционное судопроизводство.  1 
59 Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. 

 1 

60 Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов. Лекция 

1 

61 Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени.  

 1 

62 Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. 

Международный 

день семьи. Лекция 
1 

63 Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

 1 
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64 Контроль усвоения теоретического материала.  1 
65 Повторно-обобщающий по теме: Человек. Человек в 

системе общественных отношений. 

 1 

66 Повторно-обобщающий по теме: Общество как сложная 

динамическая система. 

 1 

67 Повторно-обобщающий по теме:Правовое регулирование 

общественных отношений 

 1 

68 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

 1 

 

11 класс. 34 недели (68 часов) 

№ Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-

во 

часов 

1 Экономика. Экономика, экономическая наука. Уровни 

экономики: микроэкономика, макроэкономика.  

 1 

2 Факторы производства и факторные доходы. Роль 

государства в экономике. 

 1 

3 Входная контрольная работа.  1 
4 Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена.  

 1 

5 Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. 

 1 

6 Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги.  

 1 

7 Фирма в экономике. Предприятие.   1 
8 Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.  1 
9 Постоянные и переменные затраты (издержки).  1 
10 Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок.  

День народного 

единства. Лекция 
1 

11 Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок.  

 1 

12 Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты.  

 1 

13 Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России.  

 1 

14 Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

 1 

15 Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы.   1 
16 Государственная политика в области занятости.  1 
17 Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Общественные блага. 

 1 

18 Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Общественные блага. 

 1 
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19 Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг.  

 1 

20 Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг.  

 1 

21 Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Международный день 

инвалидов. Лекция. 
1 

22 Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

День добровольца 

(волонтера). 

Презентация 

1 

23 Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП 

– основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы.  

День Героев 

Отечества. Лекция 
1 

24 Тенденции экономического развития России. Единый урок «Права 

человека». Лекция 
1 

25 Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной 

торговли.  

День Конституции 

Российской 

Федерации. 

Презентация 

1 

26 Глобальные экономические проблемы.  1 
27 Контроль усвоения теоретического материала  1 
28 Социальные отношения.Социальная структура общества 

и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство.  

День принятия ФКЗ о 

Государственных 

символах РФ 

1 

29 Социальные группы, их типы.  1 
30 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов.  

 1 

31 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов.  

 1 

32 Социальные нормы, виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль.  

 1 

33 Социальные нормы, виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль.  

 1 

34 Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. 

 1 

35 Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. 

 1 

36 Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей.  

 1 

37 Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

День российской 

науки. Лекция 
1 

38 Молодежь как социальная группа.  1 
39 Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

Лекция 

1 
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40 Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  

День защитника 

Отечества. Лекция 
1 

41 Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 1 

42 Контроль усвоения теоретического материала  1 
43 Политическая система, ее структура и функции. 

Политические институты. Государство как основной 

институт политической системы. 

Международный 

женский день. Лекция 
1 

44 Государство, его функции.  1 
45 Политический режим.   1 
46 Типология политических режимов.   1 
47 Демократия, ее основные ценности и признаки.  1 
48 Гражданское общество и правовое государство.   1 
49 Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная.  

 1 

50 Избирательная кампания.  1 
51 Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности.  

 1 

52 Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности.  

 1 

53 Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды.  

 1 

54 Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. 

 1 

55 Политические отношения. Политическая деятельность. 

Политическая власть.   

 1 

56 Политические отношения. Политическая деятельность. 

Политическая власть.   

 1 

57 Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. 

 1 

58 Политическая психология. Политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

 1 

59 Политическая психология. Политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Лекция 

1 

60 Политический процесс.   1 
61 Особенности политического процесса в России  1 
62 Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

Международный день 

семьи. Лекция 
1 

63 Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

 1 

64 Контроль усвоения теоретического материала  1 
65 ВПР  1 
66 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

 1 

67 Повторение и обобщение курса обществознания.  1 
68 Повторение и обобщение курса обществознания.  1 
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Содержание  учебного предмета математика (база). 

10 класс -11 класс. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, 

не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 

изучать математику для профессионального применения. 

Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 

статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории 

графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. Одна из 

основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, 

где есть место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей 

степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

Базовый уровень (10 класс) 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики 

тригонометрических функций. 
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Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды, призмы.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы.  

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 

размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.  

Базовый уровень 
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(11 класс) 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа  

Повторение. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Преобразования графиков функций. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 

пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 

длин, площадей и объемов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач.  

 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Повторение. Независимые случайные величины. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины.  

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  
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Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

Содержание  учебного предмета математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) Углубленный уровень. 10 класс. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи:  

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;   

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;   

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования».  

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:   

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);  

2) математика для использования в профессии;  

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики 

и других областях.  

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие 

направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник 

получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 

фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 

статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории 

графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. Одна из 

основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, 

где есть место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей 

степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

Содержание учебного предмета математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) Углубленный уровень. 10 класс. 

Алгебра и начала анализа 
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Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием градусной меры 

угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и 

сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности. Графическое решение 

уравнений и неравенств. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической 

прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные 

функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность 

функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 
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графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления 

длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование 

и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Усеченная пирамида.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Содержание  учебного предмета математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) Углубленный уровень. 11 класс. 

Алгебра и начала анализа 
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Повторение. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков функции 

y x . Использование операций над множествами и высказываниями. Использование 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 

пересечений.  

Законы логики.  

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. 

Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема 

Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального 

числа.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  
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Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

 Информатика. Базовый и углубленный уровень. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 
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компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Содержание  учебного предмета. 

10 класс  

 (Базовый уровень) 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 
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элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 

ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

(Углубленный уровень) 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных 

для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействие 

в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и 

компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений 

в современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления 

с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  
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Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены 

ребра, выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, 

определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел.  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление 

максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их 

максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; 

вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов 

в массиве.  

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 

заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го 

элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). 

Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных 

алгоритмов без явного использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования 

сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том 

числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной 

формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры 

методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение 

задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.  
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Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном 

языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки 

слиянием (MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  
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Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 

 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 

построения информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных 

в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования.  

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: 

диагностика неисправностей. 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области 

программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
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Содержание  учебного предмета. 

11 класс 

(Базовый уровень) 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – 

в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  
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Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

 

(Углубленный уровень) 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 

Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы 

запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности 

и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов 

исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения.  
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Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 

имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные 

версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

 

Физика. Углубленный уровень. 
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач.  

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.   
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Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии.  

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 

может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.   

Программа содержит перечень практических и лабораторных работ. При составлении 

рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными для достижения предметных результатов.  

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных 

тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фазаколебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые 

волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для 

внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 
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жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  
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Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

Перечень практических и лабораторных работ   
Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера 

или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 
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– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы 

до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

Содержание по классам. 

10 класс 

– Физика как наука. Методы научного познания природы.  

– Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, 

границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

– Механика Введение. Что такое механика.  Основные понятия кинематики. Механическое 

движение и его относительность. Основные понятия кинематики. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Уравнения прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движения.  Свободное падение тел — частный случай РУПД. Движение с 

постоянным ускорением свободного падения. Принцип относительности в механике. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

– Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости.    

Масса и сила. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике. Силы в механике: тяжести, упругости, трения. 

Закон всемирного тяготения.  Первая космическая скорость. Вес и невесомость. Импульс. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого 

тела. 
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– Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого 

тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона 

всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

– Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, взаимодействия тел. 

– Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, законов сохранения энергии и 

импульса при действии технических устройств. 

–  Молекулярная физика.                       Термодинамика. Атомистическая гипотеза строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных. 

жидких и твердых тел. Модель идеального газа. Среднее значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение молекулярно- кинетической теории. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

– Уравнение состояния идеального газа. Изо процессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 

– Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха. 

– Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.  

–    Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа в термодинамике Первый закон 

термодинамики. Изо процессы.  Изотермы Ван-дер-Ваальса Адиабатный процесс. 

–     Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 

тепловых машин. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 

устройство и принцип действия. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

– Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 

изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества 

и законов термодинамики.  

– Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований изо 

процессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое.  

– Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: при оценке 

теплопроводности и теплоемкости различных веществ; для использования явления охлаждения 

жидкости при ее испарении, зависимости температуры кипения воды от давления. 

– Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

–            Электростатика. Постоянный ток. 

– Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле.  Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

– Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

– Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

–     Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Электронные 

пучки. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Плазма. Полупроводники. Собственная 
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и примесная проводимости полупроводников. p-n переход. Транзистор. Полупроводниковый 

диод. Полупроводниковые приборы. 

–  

– Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, 

электроемкости конденсатора; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного тока. 

– Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

– Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: полупроводникового диода, электродвигателя постоянного тока. 

11 класс. 

– Электродинамика  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Взаимодействие токов.   Сила Ампера. Сила 

Лоренца.  

– Закон электромагнитной индукции Фарадея. Открытие электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. Магнитный поток.  

– Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

–   Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

–       Фронтальная лабораторная работа 

      11. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

– Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Период свободных 

электрических колебаний.  Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 

резонанс. Мощность в цепи переменного тока. 

–  Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор.      

–   Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Уравнение гармонической волны.  Звуковые волны. Интерференция 

волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

–  Световые лучи. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.  

Дисперсия света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы.  

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

– .  Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Скорость света и методы ее 

измерения.  Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка.   

Поперечность световых волн.  Поляризация света.  

– Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Шкала 

электромагнитных волн. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света.  

Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистская динамика.  Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и 

массой тела. Дефект массы и энергия связи.  

– Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции,  

– электромагнитных колебаний излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, 
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–  интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. Проведение 

измерений  

– индуктивности катушки, показателя преломления вещества, длины световой волны; 

–  выполнение экспериментальных исследований законов электрических цепей 

постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, 

дифракции, дисперсии света. 

– Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. Объяснение 

устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:  

электромагнитного реле, динамика, микрофона, 

–  электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, 

лупы, микроскопа,  

– телескопа, спектрографа. 

–                                                            Квантовая физика  

– Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова.        Тепловое 

излучение. Постоянная Планка.   

–  Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и 

С.И. Вавилова. 

– Планетарная модель атома. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора и линейчатые спектры. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора.  Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов.  

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

– Модели строения атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре.  Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Деление и синтез ядер. Термоядерный синтез. 

Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

–  Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта,  

–  радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о 

строении атома и атомного ядра. Проведение экспериментальных исследований явления 

фотоэффекта,  

–  линейчатых спектров. 

– Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, 

–  лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

– Строение Вселенной  

–  Солнечная система. Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Звезды и 

источники их энергии. Солнце — ближайшая к нам звезда.  Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

–   Наблюдение и описание движения небесных тел. 

–   Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

–  Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

–       Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

      Обобщающее повторение  
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Химия (базовый и углубленный уровень). 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 

умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Содержание учебного предмета Химия. 

10 класс 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. 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. 

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. 
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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. 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. 

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. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

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 
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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. 

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 

            Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

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 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. 

Типы расчетных задач: 

1. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

2. Расчеты теплового эффекта реакции. 

3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

Лабораторные работы; 

1. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

2. Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

3. Гидролиз углеводов 

4. Распознавание пластмасс и волокон. 

Практические работы: 

1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

2. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

3. Исследование свойств белков. 

4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

 

Содержание  учебного предмета Химия. 

11 класс 

Базовый уровень 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, 

p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 
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Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: 

виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. 

Применение электролиза в промышленности. 

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 сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов 

в практической деятельности человека. 

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

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

 

Типы расчетных задач: 

1. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

2. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 

3. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

4. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Лабораторные работы: 

1. Гидролиз солей 

Практические работы: 

1. Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

3. Получение, собирание и распознавание газов. 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

5. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

6.  Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 
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Содержание  учебного предмета Химия 

10 класс 

Углубленный уровень 

Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные 

понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический 

разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства 

алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ получения 

высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение 

алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 

циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная 

(цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных 

углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и 

полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического 

каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства 

алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 
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высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом 

метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности 

химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные 

эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: 

реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические 

свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). 

Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. 

Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая 

формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельных 

альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные 

реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы 

ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, 

окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей 



321  

высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, 

спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия 

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и 

физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с 

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

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и 

биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. 

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель 

ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в 

сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в 

фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический ряд 

предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства 

предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез 

пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

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

аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, 

ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: 

состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль 

нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. 

Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от 

строения молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические 

полимеры. Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. 

Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 

хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. 

Химия и жизнь 

 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 
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факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

  

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. 

Типы расчетных задач: 

1. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

2. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

3. Расчеты теплового эффекта реакции 

4. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

Практические работы: 

1. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

2. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

3. Получение этилена и изучение его свойств. 

4. Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

5. Химические свойства альдегидов. 

6. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

7. Синтез сложного эфира 

8. Гидролиз углеводов. 

9. Исследование свойств белков. 

10. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

11. Распознавание пластмасс и волокон. 

12.  Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

13. Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

14. Исследование пищевых добавок. 

15. Химия косметических средств. 

 

Содержание  учебного предмета Химия. 

11 класс 

Углубленный уровень. 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и 

научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. 

Открытие новых химических элементов. 
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Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость 

от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. Тепловые 

эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль 

смещения равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 

Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного 

и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. 

Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных 

реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для 

получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  

Основы неорганической химии 
Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные 

соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. Общие 

физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих 

металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. 

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные 

соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля. 

Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент. 

Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное 

строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое 

действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. 

Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). 

Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 
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Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион аммония. 

Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 

Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты. 

Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной серной 

кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. Галогеноводороды 

и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их важнейших 

соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Математическое моделирование пространственного строения молекул органических веществ. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 

продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и 

цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов 

в практической деятельности человека. 

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

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

Типы расчетных задач: 

1. Расчеты теплового эффекта реакции. 

2. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

3. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного 

5. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

 Практические работы: 
1. Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

2. Устранение временной жесткости воды. 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

5. Получение, собирание и распознавание газов. 

6. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

8. Идентификация неорганических соединений. 
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Биология (базовый и углубленный уровень). 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира.  

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Содержание учебного предмета Биология 

10 класс  

Базовый уровень 

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 основызни. 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 работы: 

1. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

2. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

4. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

5. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

6. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

7. Составление элементарных схем скрещивания 

8. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Практические работы: 

1. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

2. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

3. Решение генетических задач. 

4. Составление и анализ родословных человека. 

   

Содержание  учебного предмета Биология 

11 класс 

Базовый уровень 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.   

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ 

в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
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2. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

3. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

4. Составление пищевых цепей. 

         Практические работы: 

1. Описание приспособленности организма и ее относительного характера 

2. Изучение и описание экосистем своей местности 

3. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

4. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Содержание учебного предмета Биология. 

10 класс  

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии 

с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных.  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных 

солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. 

АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 

Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под 

влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном 

цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 
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животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды 

мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Лабораторные работы: 

1. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

2. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

3. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

7. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

8. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

9. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

10. Описание фенотипа 

Практические работы: 
1. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

2. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

3. Составление элементарных схем скрещивания. 



329  

4. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

5. Решение генетических задач. 

6. Составление и анализ родословных человека. 

7. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Содержание учебного предмета Биология. 

11 класс  

 Углубленный уровень 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук (цитология, 

эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология, сравнительная 

анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы 

искусственного отбора: методический и бессознательный отбор. Коррелятивная 

изменчивость. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость, избыточная численность потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за 

существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с абиотическими факторами; 

естественный отбор. Образование новых видов. 

Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Направления и пути 

эволюции.  Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

правила эволюции групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова. 

             Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Формы 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. Эволюционная 

роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

             Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

 Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Развитие жизни 

в архейской,  протерозойской, мезозойской, кайнозойской эрах. 

Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 

Представления К. Линнея о происхождении человека.  

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Свойства человека как 
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биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в 

процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и 

общественных отношений в становлении человека. Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. Современный этап эволюции человека.   

Критика расизма и «социального дарвинизма». Антинаучная сущность «социального 

дарвинизма» и расизма.   

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 
Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы 

и рациональное природопользование. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие 

почв, растительный и животный мир) и невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) 

ресурсы. 

Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. Бионика. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений 

и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Лабораторные работы:  

1. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

2. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов  

3. Изучение экологических адаптаций человека. 

4. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

5. Составление пищевых цепей. 

Практические работы:  

1. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

3. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

4. Изучение и описание экосистем своей местности. 

5. Оценка антропогенных изменений в природе. 
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Астрономия. Базовый уровень. 

Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Созвездия. Звездные 

карты. Использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил.  Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 

кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблемы существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика – Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение 

их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 
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5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

Физическая культура. Базовый уровень. 

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. Базовый 

уровень  

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой.  

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

Современное состояние физической культуры и спорта в России.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные 

системы физического воспитания.  

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.  

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег.  

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
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Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.  

Содержание  учебного предмета. 

10 класс  

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Содержание  учебного предмета. 

11 класс  

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 
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Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 
 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества.  

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны 

и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
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обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях.  

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков.  

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму.  

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.  

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний.  

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ.  

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.  

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки.  

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина.  

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:  

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

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

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального 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; формирование 

морально-психологических и физических качеств гражданина,  

необходимых для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, уважения к 

историческому и культурному прошлому России  

и ее Вооруженным Силам; изучение гражданами основных положений 

законодательства Российской Федерации в  

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны;  

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы.  
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Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся 

с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы.  

 

Базовый уровень 

10 класс 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 
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рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 

их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск 

ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной 

и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. 

Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 

и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
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комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы по ОБЖ  

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часо

в 

1.  

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.  

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

Беседа.  

1 

2.  Влияние экологической безопасности на национальную 

безопасность РФ. 

 
1 

3.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси. 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Лекция. 

1 

4.  Правила безопасного поведения на железнодорожном, на 

воздушном и водном транспорте. 

 
1 

5.  Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки.  

 
1 

6.  Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. 

 
1 

7.  ЧС природного характера и их возможные последствия.   1 

8.  Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС. 

 
1 

9.  ЧС техногенного характера и их возможные последствия.   1 

10.  Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС. 

 
1 

11.  Проверочная работа.  1 



339  

12.  Военные угрозы национальной безопасности России и 

национальная оборона.  

 
1 

13.  Основы законодательства Российской Федерации по 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

 

1 

14.  

Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный 

ко Дню 

гражданской 

обороны 

Российской 

Федерации) 

Практическое 

занятие. 

1 

15.  Составляющие государственной системы по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

 
1 

16.  Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 
1 

17.  Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона 

проживания. 

 

1 

18.  Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

 

1 

19.  Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

 

1 

20.  Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, 

для обеспечения личной безопасности. 

 

1 

21.  Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации.  

 
1 

22.  Средства индивидуальной, коллективной защиты.   1 

23.  Приборы индивидуального дозиметрического контроля.  1 

24.  Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма.   1 

25.  Общегосударственная система противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму . 

 
1 

26.  Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств. 

 

1 

27.  

Роль государства в обеспечении национальной безопасности 

РФ.  

Всемирный день 

азбука Брайля 

Практическое 

занятие. 

1 

28.  Значение нравственных позиций и личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 

 
1 

29.  Уголовная ответственность за террористическую, 

экстремистскую деятельность.  

 
1 

30.  Правила безопасного поведения при угрозе  1 
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террористического акта.  

31.  Сохранение и укрепление здоровья- важная я часть 

подготовки юноши допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности. 

 

1 

32.  Инфекционные заболевания, их классификация.  1 

33.  Профилактика инфекционных заболеваний.  1 

34.  Основы законодательства Российской Федерации в области 

формирования здорового образа жизни. 

 
1 

35.  Основы законодательства Российской Федерации в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

1 

36.  Основные составляющие здорового образа жизни.  1 

37.  Биологические ритмы. Влияние биологических ритмов на 

работоспособность  человека. 

 
1 

38.  Значение двигательной активности  и закаливания 

организма  для здоровья  человека. 

 
1 

39.  Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

 
1 

40.  Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

 
1 

41.  Факторы и привычки, разрушающие здоровье.   1 

42.  Профилактика вредных привычек  1 

43.  

ГО- составляющая часть обороноспособности страны.  

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной 

охраны) Беседа.  

1 

44.  Основные виды оружия и их поражающие факторы.   1 

45.  Оповещение и информирование населения от ЧС военного и 

мирного времени.  

 
1 

46.  Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного 

времени.  

 
1 

47.  Средства индивидуальной защиты.   1 

48.  Организация проведения аварийно- спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС.  

 
1 

49.  Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении 

 
1 

50.  История создания ВС России   1 

51.  История создания ВС России (соврем.)  1 

52.  Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ  1 

53.  Функции и основные задачи современных Вооружённых 

сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Реформа Вооружённых 

сил. 

 

1 

54.  Функции и основные задачи современных Вооружённых 

сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Реформа Вооружённых 

сил. 

 

1 

55.  Другие войска, их состав и предназначение  1 

56.  Памяти поколений-дни воинской славы России.   1 
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57.  Патриотизм и верность воинскому долгу- качества 

защитника Отечества 

 
1 

58.  Патриотизм и верность воинскому долгу- качества 

защитника Отечества 

 
1 

59.  Дружба , войсковое товарищество- основа боевой 

готовности частей и подразделений 

 
1 

60.  Дружба , войсковое товарищество- основа боевой 

готовности частей и подразделений 

 
1 

61.  Промежуточная аттестация. Итоговый тест  1 

62.  Боевое знамя воинской чести –символ воинской чести, 

доблести и славы. 

 
1 

63.  Боевое знамя воинской чести –символ воинской чести, 

доблести и славы. 

 
1 

64.  Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе  

 
1 

65.  Ритуалы Вооружённых сил Российской Федерации  1 

66.  История пожарной безопасности в жилье и средства 

пожаротушения. 

 
1 

67.  История создания пожарной охраны Оренбуржья.  1 

68.  Повторение изученного материала.  1 

 Элементы начальной военной подготовки. Учебные 

сборы  

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы по ОБЖ  

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

1 

Основы комплексной безопасности. Права, обязанности 

и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок обращения в них 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки детей 

к действиям в 

условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) Беседа. 

1 

2 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экориска. Средства индивидуальной защиты. 

Предназначение и использование экологических знаков.  

 

1 

3 

Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных 

знаков. Безопасность при использовании современных 

средств индивидуального передвижения 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Лекция.  

1 
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№ 

п/п 
Тема 

Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

4 

Явные и скрытые опасности современных молодежных 

хобби. Последствия и ответственность. Стадии развития 

конфликтных ситуаций. 

 

1 

5 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции 

 

1 

6 

Национальный антитеррористический комитет ( НАК), 

его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её 

проведения. 

 

1 

7 
Основы здорового образа жизни. Нравственность и 

здоровый образ жизни. Репродуктивное здоровье  

 
1 

8 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

профилактики Понятие о ВИЧ – инфицировании и СПИД. 

Меры профилактики ВИЧ инфекции. 

 

1 

9 Индивидуальная модель здорового образа жизни   1 

10 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. Основы законодательства Российской 

Федерации в области оказания первой помощи. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте (практические занятия) 

 

1 

11 
Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи Первая помощь при ранениях 

 
1 

12 

Состояния, требующие проведения первой помощи, 

мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. Первая помощь при 

травмах опорно- двигательного аппарата. 

 

1 

13 
ПМП при черепно- мозговой травме, травме груди, 

травме живота.  

 
1 

14 
ПМП при травмах в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины.  

 
1 

15 Первая медицинская помощь при остановке сердца.   1 

16 

Основы обороны государства. Состояние и тенденции 

развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. 

Всемирный день 

азбука Брайля 

Практическое 

занятие.  

1 

17 

Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное 

влияние на национальные интересы России. Содержание 

и обеспечение национальной 

безопасности РФ. 

 

1 
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№ 

п/п 
Тема 

Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

18 

Военная политика Российской Федерации в современных 

условиях. Основные задачи и 

приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности 

 

1 

19 

Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Боевое 

знамя воинской части- символ 

воинской чести, доблести и славы 

 

1 

20 
Ордена- почетные награды за воинские отличия и заслуги 

в бою и военное службе  

 
1 

21 

Правовые основы военной службы Воинская 

обязанность. Подготовка граждан к военной службе  

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны) 

Практическое 

занятие. 

1 

22 Организация воинского учета и его предназначение, 

первоначальная постановка граждан на 

воинский учет 

 

1 

23 Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту  

 
1 

24 Исполнение обязанностей военной службы.   1 

25 Альтернативная гражданская служба.   1 

26 Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу.  

 

1 

27 Воинские должности и звания.   1 

28 Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ 

 
1 

29 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

 
1 

30 Военно-профессиональная деятельность Цели и задачи 

военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности  

 

1 

31 Промежуточная аттестация. Итоговый тест.  1 

32 Профессиональный отбор. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры.  

 
1 

33 Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 
1 

34 Основные виды высших военно-учебных заведений ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. Героическая профессия. 

 

1 

 Всего  34 
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Элективные курсы 

"Теория и практика написания сочинений" 

Планируемые результаты 

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

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

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

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

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

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

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
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осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

у обучающихся должны сформироваться навыки творческого письма; 

навыки конструирования текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так и по 

заданной теме; 

- развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое 

высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом 

стиля и типа речи; 

знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения, уметь 

применять такие коммуникативные умения: интерпретировать содержание исходного текста 

или формулировку темы; 

уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме 

выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм; 

уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к сочинению-

рассуждению; 

анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их; 

владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, необходимой для 

использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения; 

у обучающихся будут сформированы навыки творческого письма, навыки конструирования 

текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так и по заданной теме 

ученик научится понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое 

высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом 

стиля и типа речи. 

будет знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения- рассуждения, уметь 

применять следующие коммуникативные умения: интерпретировать содержание исходного 

текста или формулировку темы 

будет уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме 

будет свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм 

уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к сочинению-

рассуждению 

анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их 

научится владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, 

необходимой для использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях 

общения. 

Содержание курса 

Введение в элективный курс. Требования к итоговому сочинению по литературе. Понятия 

"направление" и "тема сочинения". Многообразие форм сочинений. Подходы к трактовке 

художественного текста. Требования к написанию сочинения. Критерии оценивания сочинения. 

Алгоритм написания сочинения. 

Логический анализ и осмысление формулировки темы. Анализ формулировки темы. Выбор 

темы и логический анализ ее формулировки. Понимание темы. Знание и понимание 

привлекаемого литературного материала. Обобщение опыта работы над сочинениями разных 
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жанров. Проблемный вопрос в темах различной формулировки. Преобразование темы-понятия 

в вопрос. Работа с формулировкой темы. Проблемный вопрос в темах различной 

формулировки, преобразование темы- понятия в вопрос. Ключевые слова темы. 

Работа с темой-цитатой, темой-афоризмом. Средства художественной выразительности в теме-

цитате. Анализ проблематики тем-афоризмов. Толкование темы-афоризма. 

Сужение и расширение темы. Широкое и узкое понимание темы. Работа с текстами, 

определение темы текста. 

Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. Выстраивание ассоциативных цепочек из 

ключевых слов и вопросов к теме. 

Синквейн, диамант и штрих к ключевым словам темы. Тонкие и толстые вопросы в рамках 

темы. 

Лекция с элементами беседы. Структура сочинения-рассуждения. Типы речи: рассуждение, 

повествование, описание. Их основные признаки и различия. Структура рассуждения: тезис - 

доказательство - вывод. Вступление - главная часть - заключение. Композиция сочинения. 

Композиция сочинения с учетом различия родов и жанров используемых для аргументации 

произведений. Композиция образов в произведении. Композиция отдельных частей 

произведения. Примеры сочинений с разной композицией. Написание вступления к сочинению-

рассуждению. Анализ вступлений к школьным сочинениям. Виды вступлений. От вопроса темы 

к вступлению. Анализ образцовых вступлений. Творческая работа. Синквейн, диамант и 

штрихи как опорный конспект к написанию вступления. Заключение к сочинению. Анализ 

заключений к школьным сочинениям. Виды заключений. От главного 

вопроса темы к заключению. Анализ образцовых заключений. Творческая работа. Главная 

часть сочинения: аргументация. Работа с вопросами темы. Формулировка аргументов. Виды и 

структура аргументов в сочинении-рассуждении. Способы цитирования  и привлечение 

литературного материала.  Фактические ошибки. Анализ аргументации в школьном сочинении. 

Пробное сочинение в формате допуска к ЕГЭ по темам этого учебного года. 

Анализ работ. Работа над ошибками. Структура экзамена. Требования к сочинению- 

рассуждению в формате ЕГЭ. Соразмерность частей сочинения. Работа над композицией 

сочинения рассуждения. Соответствие сочинения критериям оценки. Работа над абзацным 

членением текста. Формулирование проблемы исходного текста. Комментарий к 

сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные виды комментариев. 

Формулирование позиции автора исходного текста. Способы выражения позиции автора. 

Выражение собственного мнения. Способы выражения. Включение иллюстративного 

материала из произведений русской и мировой литературы (плюсы и минусы), 

Лекция с элементами беседы. Основы грамотного письма. Виды грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки и их виды. Грамматическая норма. Типичные 

грамматические ошибки в школьных сочинениях. Орфографические и пунктуационные 

ошибки. Редакторская работа с текстом. 

Речевые ошибки в сочинении. 

Речевые ошибки и их виды. Типичные речевые ошибки в школьных сочинениях. Редакторская 

работа с текстом. 

Этические и фактические ошибки. 

Определение этической и фактической ошибки. Их виды и способы предупреждения. 

Редакторская работа с текстом. 

Логические ошибки в сочинении. 

Логические ошибки и их виды. Типичные логические ошибки в школьных сочинениях. 

Редакторская работа с текстом. 

Лекция с элементами беседы. Изобразительно-выразительные средства языка и речи. Тропы и 

синтаксические фигуры. 

Определение различных изобразительно-выразительных средств языка и речи. 

Функции тропов и синтаксических фигур в речи, их основные признаки. Творческая работа. 
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Изобразительные возможности лексики. Основные термины лексикологии. Практическая 

работа с антонимами, 

синонимами, омонимами, фразеологизмами. 

Выбор стиля. Оригинальность. 

Редакторская правка текста. Анализ стилистических недостатков. Творческая работа по 

выработке индивидуального стиля. 

Что же значит «раскрыть тему» и как ее «закрыть»? . Что значит «соответствие теме»? Советы 

пишущему сочинение. 

Разработка подробного алгоритма написания сочинения. Привлечение опыта учащихся и 

аналитического материала по курсу. 

 

Элективный курс «Биохимия» 

Элективный курс «Биохимия» основан на интеграции предметов биологии и химии и 

адресован ученикам 10-11 классов технологического профиля.   

Особое внимание при изучении биохимии должно уделяться особенностям химического 

состава организма человека с помощью биорегуляторов (эффекторы, витамины, гормоны); 

особенностям обмена веществ организма и сравнительной характеристике биохимических 

процессов в состоянии здоровья и болезни. Познание химических основ жизни расширит 

представление старшеклассников о строении и функционировании биологических систем и 

поможет сделать первый шаг на пути к овладению в будущем многими нужными профессиями.  

На занятиях элективного курса последовательно освещаются особенности строения, 

свойства и функции важнейших групп химических соединений, входящих в состав живого.   

Изучение теоретического материала дополняют практические занятия. Они позволяют овладеть 

методами исследования химических свойств биоорганических соединений, а также ближе 

ознакомиться с их ролью в функционировании организмов. Всё это, несомненно, будет 

способствовать формированию целостного представления о химических основах жизни и 

обогатит естественнонаучное мировоззрение старшеклассников. Многие практические работы 

могут служить основой для исследовательской (проектной) деятельности учеников. 

Данный элективный учебный предмет составлен в соответствии с программой Шапиро 

Я.С. «Биологическая химия: классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений». Курс рассчитан на 1 часа в неделю. Всего 34 часа в 10 классе и 33 часа в 11 

классе.  

Цели курса: расширить и систематизировать знания учащихся о структуре и функциях 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов, полученные в курсах общей биологии и 

органической химии; познакомить с современными достижениями и перспективными 

направлениями развития биохимии. 

Задачи: 

 формирование у учащихся абстрактно-предметного биохимического мышления; 

 усвоение учащимися знаний о молекулярных основах жизнедеятельности организма человека; 

 формирование представлений о практической значимости результатов исследований в области 

биохимии человека; 

 приобретение умений и навыков, необходимых для ведения простейших вариантов 

исследовательской работы; 

 формирование навыков здорового образа жизни посредством биохимического эксперимента. 

Планируемые результаты изучения курса 

Деятельность учителя в обучении биохимии в средней (полной) школе должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих  

личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере —осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  

в трудовой сфере —готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где химия или биология является профилирующей дисциплиной;  
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в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; участие в 

публичном представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности; участие 

в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми результатами и 

адекватной cамооценкой;  

в сфере сбережения здоровья —принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на 

основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ; соблюдение правил 

техники безопасности при работе с веществами, материалами и процессами в учебной 

(научной) лаборатории и на производстве. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса 

биохимии:  

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, 

проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-

следственных связей и поиск аналогов;  

познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их  

реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее —

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владение языковыми средствами, в том числе и языком химии,  

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать  

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки,  

формулы и уравнения). 

 

На предметном уровне в результате освоения курса «Биохимия» обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Знать и понимать характерных признаков важнейших химических понятий:  

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и  
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молекулярные массы, ион, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, 

водородная), электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, катализаторы и 

катализ, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия (структурная и 

пространственная) и гомология, основные типы, виды (гидрирования и дегидрирования, 

гидратации и дегидратации, полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и 

изомеризации, каталитические и некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и 

разновидности (ферментативные, горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в 

органической химии, полимеры, биологически активные соединения; 

выявлять в заимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств 

отдельных химических объектов и явлений; 

применять основные положения химических теорий: теории строения атома и химической 

связи, теории строения органических соединений;  

уметь классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям;  

устанавливать взаимосвязь между составом, строением, свойствами, практическим 

применением и получением важнейших веществ; 

знать основы химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение назвать 

неорганические и органические соединения по формуле и наоборот;  

определять: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; видов 

химических связей в соединениях и типов кристаллических решеток; пространственного 

строения молекул принадлежности веществ к различным классам органических соединений; 

гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической и 

органической химии; 

объяснять: зависимости свойств органических веществ от их состава и строения; механизмов 

протекания реакций между органическими и неорганическими веществами; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; проводить химический 

эксперимент (лабораторные и практические работы) с соблюдением требований к правилам 

техники безопасности при работе в лаборатории. 

 

Содержание курса 

10 класс 

Введение   

Биохимия как наука.  История развития биохимии. Роль отечественных ученых в развитии 

биохимии (работы А. Я. Данилевского, Н. И. Лунина, А. Н. Баха, В. А. Энгельгардта, А. Н. 

Белозерского, А. С. Спирина, Ю. А. Овчинникова, В. П. Скулачева и др.). Взаимосвязь 

биохимии с молекулярной биологией, биофизикой и биоорганической химией. Значение 

биохимии для развития биологии, медицины, биотехнологии, сельского хозяйства, генетики и 

экологии. Методы биохимических исследований и их характеристика. Использование 

современных скоростных и автоматизированных физико-химических методов анализа для 

биохимических целей. Биохимические методы мониторинга окружающей среды. Химический 

состав организмов и общее понятие об обмене веществ и энергии в живой природе. 

Тема 1. Белки    

Роль белков в построении и функционировании живых систем. Понятие о протеоме и 

протеомике. Аминокислотный состав белков. Понятие о протеиногенных аминокислотах. 

Способ связи аминокислот в белковой молекуле. Пептиды. Природные пептиды (глутатион, 

вазопрессин, энкефалины, эндорфины и др.), их физиологическое значение и использование в 

качестве медицинских препаратов. Химический синтез пептидов заданного строения и 

возможности их применения. Структура белковых молекул. 

Первичная структура белков. Принципы и методы определения первичной структуры белка. 

Автоматические и молекулярно-генетические методы определения первичной структуры. 

Компьютерные банки данных о первичной структуре белков. Эволюция первичной структуры 

белков (на примере цитохромов). 
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       Вторичная и надвторичная структуры белков. Понятие об α- и β-конформаииях 

полипептидной цепи (работы Л. Полинга). Параметры α -спирали полипептидной цепи. 

Надвторичные структуры в белках и их значение для функционирования специфических групп 

белков. Связь первичной и вторичной структур белковой молекулы. Классификация белков по 

элементам вторичной структуры. Доменный принцип структурной организации белков. 

Понятие о структурных и функциональных доменах (на примере иммуноглобулинов и 

каталитически активных белков). 

       Третичная структура белков. Типы связей, обеспечивающих поддержание третичной 

структуры. Динамичность третичной структуры белков. Самоорганизация третичной структуры 

белковой молекулы и роль специфических белков-шаперонов в этом процессе. Предсказание 

пространственного строения белков исходя из их первичной структуры. 

      Четвертичная структура белков. Субъединицы (протомеры) и эпимолекулы (мультимеры). 

Конкретные примеры четвертичной структуры белков (гемоглобин, лактатдегидрогеназа, 

каталаза и др.). Типы связей между субъединицами в эпимолекуле. 

     Номенклатура и классификация белков. Функциональная классификация белков и 

характеристика отдельных групп: структурных, сократительных, защитных, токсических, 

рецепторных и регуляторных. Белки (металлотионеины, гемоглобин и др.) как детоксиканты 

 ксенобиотиков в организме. 

Практическая работа №1.  Приготовление раствора белка (яичного альбумина). Разделение 

белков куриного яйца по их растворимости. Денатурация белков (обратимая и необратимая). 

Тема 2. Ферменты   

      Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки (энзимы), 

каталитически активные РНК (рибозимы), каталитически активные антитела (абзимы). 

Каталитическая функция белков. Различия в свойствах ферментов и катализаторов иной 

природы. Специфичность действия ферментов. Роль отечественных ученых (И. П. Павлов, А. Е. 

Браунштейн, П. А. Энгельгардт и др.) в развитии эизимологии. Понятие о субстратном и 

аллостерическом центрах в молекуле ферментов. Ферменты мономеры (трипсин, ли-юцим) и 

мультимеры (глутатион-редуктаза). Понятие о коферментах. Коферменты — переносчики 

водорода и электронов (НАД, НАДФ, ФАД), и атомных групп (АТФ, кофермент-А, НДФ-

сахара). 

     Множественные формы ферментов и их функциональное значение. Изоферменты 

лактатдегидрогеназы.  Значение исследования множественных форм ферментов для медицины, 

генетики, селекции и мониторинга окружающей среды. Мультиэнзимные комплексы, метаболо-

ны и полифункциональные ферменты. Механизм действия ферментов. Фермент-субстратные 

комплексы. Константа диссоциации фермент-субстратного комплекса (KS) и константа 

Михаэлиса (КМ) Активаторы и ингибиторы ферментов. Влияние ксенобиотиков на активность 

ферментов. 

Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. 

      Промышленное получение и практическое использование ферментов. Иммобилизованные 

ферменты. Перспективы практического использования рибозимов и абзимов для борьбы с 

заболеваниями человека. 

Практическая работа №2: «Влияние на активность ферментов температуры, рН, активаторов 

и ингибиторов» 

Тема 3. Витамины и некоторые другие биологически активные соединения   

      История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение витаминов и коферментов. 

Витамерия. 

Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в зрительном акте. Витамины D, К и Е и 

их роль в обмене веществ. Водорастворимые витамины. Витамины В1, В2, В5, В6, В12, их 

значение в обмене веществ. Витамин С (аскорбиновая кислота). 
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      Разнообразие биологически активных соединений: антивитамины, антибиотики, 

фитонциды, гербициды, дефолианты, ростовые вещества (важнейшие представители и 

механизмы действия). 

Практическая работа №3: «Качественные реакции на витамины». 

Тема 4. Нуклеиновые кислоты и их обмен   

      История открытия и изучения нуклеиновых кислот, их химический состав. Характеристика 

пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в состав нуклеиновых кислот. Два типа 

нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота 

(РНК). Различия между ДНК и РНК по составу главных азотистых оснований, пентозам, 

молекулярной массе, локализации в клетке и функциям. Центральный постулат молекулярной 

биологии: ДНК — РНК — белок и его развитие. 

     Структура и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и локализация ее в клетке (ядро, 

митохондрии, хлоропласты, эписомы). Размер и формы молекул ДНК. Кольцевая форма ДНК 

некоторых фагов, митохондрий и хлоропластов. Первичная структура ДНК. Успехи и 

перспективы в расшифровке структуры геномов микроорганизмов, растений и животных. 

Проект «Геном человека». Вторичная структура ДНК (модель Дж. Уотсона и Ф. Крика). 

Комплементарность азотистых оснований и ее значение для воспроизведения структуры 

геномов. Полиморфизм вторичной структуры ДНК (А-, В-, С- и Z-формы ДНК). Третичная 

структура ДНК. Сверхспирализация ДНК. Избыточность и компактность молекул ДНК. 

Строение хроматина. 

     Мутации в ДНК и факторы, их вызывающие. Репарация структуры ДНК и ее значение для 

сохранения видов. Наследственные заболевания. РНК, их классификация (тРНК, рРНК, мРНК, 

мяРНК, тмРНК, вирусные РНК). Сравнительная характеристика видов РНК по их структуре и 

функциям. Концепция «Мир РНК». Механизм биосинтеза (репликации) ДНК. Ферменты (РНК-

полимераза, ДНК-полимераза, ДНК-лигаза) и белковые факторы, участвующие в репликации 

ДНК. Репликационная вилка и этапы биосинтеза ДНК. Особенности репликации у про- и 

эукариот. Теломерные повторы в ДНК и ДНК-теломеразы. Биосинтез РНК (транскрипция) и ее 

регуляция у про-и эукариот. Понятие о транскриптонах и оперонах. Созревание (процессинг) 

РНК, Сплайсинг и его виды. Аутосплайсинг. «Редактирование» РНК. Обратная транскрипция и 

ее значение для существования вирусов (на примере вируса иммунодефицита человека и 

вирусов гриппа) и внутригеномных перестроек. Понятие о подвижных генетических элементах 

и их значении для эволюции геномов. 

     Понятие о генетической инженерии. Принципы и стратегии молекулярного клонирования. 

Достижения и перспективы молекулярной биотехнологии. 

Тема 5. Распад и биосинтез белков   

   Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеасомы — комплексы 

протеолитических ферментов. Мажорные белки крови как источники биологически активных 

пептидов. Метаболизм аминокислот. Конечные продукты распада белков и пути связывания 

аммиака в организме. Пути новообразования аминокислот. Первичные и вторичные 

аминокислоты. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Биосинтез белков. Матричная схема 

биосинтеза белков. Активирование аминокислот (синтез аминоацил-тРНК). Строение рибосом. 

Состав прокариотических и эукариотических рибосом. Полирибосомы. Этапы трансляции 

(инициация, элонгация, терминация) и их регуляция. Возможность перепрограммирования 

трансляции. 

   Код белкового синтеза. История его открытия; работы М. Ниренберга, С. Очоа, X. Г. Кораны 

и др. Особенности генетического кода митохондрий и хлоропластов. 

Тема 6. Углеводы и их обмен   

   Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды) и их представители (рибоза, 

глюкоза, фруктоза, галактоза). Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). 

Полисахариды, их структура и представители (гликоген, крахмал, клетчатка, хитин). Функции 

углеводов (энергетическая, метаболическая, рецепторная и др.). Гликопротеины как 

детерминанты групп крови. 
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   Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Регуляция фосфоролиза при участии 

гормонов, G-белков, цАМФ и протеинкиназ. Обмен глюкозо-6-фосфата (дихотомический и 

апотомический пути). Обмен пировиноградной кислоты. Гликолиз. Спиртовое брожение. 

Действие этанола на организм человека. Полиферментный комплекс окислительного 

декарбоксилирования пировиноградной кислоты. Цикл трикарбоновых и дикарбоновых кислот, 

его значение в обмене веществ и обеспечении организма энергией. 

    Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе углеводов. Глюконеогенез. Биосинтез 

олиго- и полисахаридов. 

Практическая работа №4: Выделение гликогена из печени животных. Сопоставление 

структуры гликогена и крахмала. 

Практическая работа №5: «Качественные реакции на углеводы». 

 

Содержание элективного курса «Биохимия» 

11 класс 

Тема 7. Липиды и их обмен   

   Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции липидов. Роль 

липидов в построении биологических мембран. Структура и функции липопротеинов.  

  Обмен жиров. Распад жиров и (3-окисление высших жирных кислот. Глиоксилевый цикл и его 

роль во взаимосвязи обмена липидов и углеводов. Механизм биосинтеза высших жирных 

кислот. Биосинтез триглицеридов. Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его причины. 

  Воски, их строение, функции и представители (спермацет, пчелиный воск). Стериды. Стеролы 

(холестерол, эргостерол и др.). Структура и функции стероидов (холевая кислота, стероидные 

гормоны). Фосфолипиды. Биологическая роль фосфолипидов. Фосфоинозитиды как источники 

вторичных посредников гормонов. 

Практическая работа №1: Гидролиз жиров под действием липазы. Влияние желчи на 

активность липазы. 

Тема 8. Биологическое окисление и синтез АТФ   

    История изучения процессов биологического окисления: работы А. Н. Баха, В. И. Палладипа, 

        О. Варбурга, В. А. Энгельгардта. Разнообразие ферментов биологического окисления. 

Системы микросомального окисления в клетке. Цитохром Р-450 и его роль в детоксикации 

ксенобиотиков. Супероксиддисмутаза, каталаза и их роль в защите организма от активных 

форм кислорода. 

    Сопряжение окисления с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование и 

фосфорилирование на уровне электронно-транспортной цепи. Понятие о сопрягающей 

мембране митохондрий.  

Тема 9. Гормоны и их роль в обмене веществ   

     Классификация гормонов. Стероидные гормоны: котикостерон, тестостерон, эстрадиол, 

экдизон. Механизм действия стероидных гормонов. Пептидные гормоны. Характеристика 

инсулина, гормона роста, тиреотропина, гастрина, вазопрессина. Механизм действия 

пептидных гормонов (на примере глюкагена и инсулина). Сахарный диабет и его виды. 

     Прочие гормоны (адреналин, ауксин, гиббереллины, цитокинины, простагландины), их 

структура и механизм действия. Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны (эндорфины и 

энкефалины). Применение гормонов в медицине и сельском хозяйстве. 

Тема 10. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. Проблемы биохимической экологии   

      Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых 

метаболитах (пировиноградная кислота, кофермент-Аи др.) Взаимосвязь белкового и 

нуклеинового обмена, значение регуляторных белков. Взаимосвязь углеводного и белкового 

обмена. Роль пировиноградной кислоты и цикла Кребса в этой взаимосвязи. Взаимосвязь 

обмена углеводов и липидов; роль ацетилкоэнзима-А в этом процессе. 

     Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный и популяционный. 

Транскрипционный (оперонный) уровень регуляции. Основные механизмы регуляции обмена 

веществ в клетке. Организменный уровень регуляции. Гормональная регуляция обмена 
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веществ. Каскадный механизм регуляции с участием гормонов и вторичных 

посредников.Популяционный уровень регуляции. Антибиотики микробов, фитонциды 

растений, телергоны животных и их влияние на процессы жизнедеятельности. 

     Эколого-биохимические взаимодействия с участием различных групп организмов: 

микроорганизмов, грибов, высших растений, животных. Токсины растений. Пищевые 

детерренты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы. Хеморегуляторы, 

воздействующие на позвоночных животных. Накопление и использование животными 

вторичных метаболитов растений. 

     Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы. 

Экологически безопасные способы воздействия на различные виды животных, растений и 

микроорганизмов. 

Тема 11. Химические элементы в биологических системах   

 Химические элементы, составляющие основу живой материи - биогенные или 

органогенные. Основные свойства и значение важнейших биогенных элементов: углерода, 

водорода, кислорода, азота, фосфора, серы. Содержание и значение элементов неметаллов и их 

биологическая роль Концентрация и основное значение биогенных элементов - металлов. 

Наиболее известные соединения железа, цинка, магния. Роль кальция, натрия, калия и марганца 

в жизни живых организмов. Основные заболевания, связанные с минеральным голоданием 

растений. Заболевания человека возникающие при нарушении минерального питания. Вода в 

биосфере. Взаимосвязь двух водных систем внутренней среды организмов и Мирового океана. 

Вода в жизни грибов и растений. Вода в жизни животных и человека. Физико химические 

свойства воды. Функции воды в клетке. Роль воды в повреждении клетки. Выделение воды. 

Тема 12. Биоорганические соединения    
 Общая характеристика, история открытия и изучения углеводов. Строение, свойства и 

классификация углеводов. Моносахариды и их производные. Высокомолекулярные 

полисахариды. Гомополисахариды. Гетерополисахариды. Функции и обмен углеводов. Общая 

характеристика и элементарный состав белков. Аминокислоты структурные элементы белков. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Структура белковой молекулы. Денатурация белка. 

Функции белков. Структура нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. Нуклеотиды и 

их производные. Строение и классификация липидов. Простые липиды. Сложные липиды. 

Общая характеристика ферментов. Номенклатура и классификация ферментов. 

Оксидоредуценты. Трасферазы. Гидролазы. Изомеразы. Синтетазы. Получение и использование 

ферментов. История открытия и изучения витаминов. Витамины, входящие в состав ферментов. 

Основные физиологические группы витаминов. Суточная потребность человека в важнейших 

витаминах. Гормоны высших животных и человека. Стероидные гормоны, пептидные гормоны. 

Применение гормонов. Гормональные лекарственные препараты. Гормоны растений и 

грибов.антибиотики. Грибные и бактериальные токсины. Растительные яды. Алкалоиды. 

Гликозиды. Фитонциды. Антибиотические соединения животных и человека. Лизоцим. 

Интерфероны. Иммуноглобулины. Пищевые аттрактанты. Феромоны. Синтетические половые 

феромоны насекомых и их применение.  

 

Содержание элективного курса «Физика в задачах» 

Цель курса – формирование метода научного познания явлений природы как базы для 

интеграции знаний и развития мышления учащихся.  

Задачи:  

1. развивать интерес обучающихся к физике и решению физических задач;  

2. углублять понимание физических явлений и закономерностей;  

3. формировать представления о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач.  

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством практических 

работ, уделяется большое внимание эксперименту, анализу данных, получаемых 
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экспериментально, предоставляется возможность создавать творческие проекты, проводить 

самостоятельные исследования. Программа построена таким образом, что на основе 

экспериментального подхода теоретические сведения и тексты задач приобретают физический 

смысл; демонстрации и исследовательские проекты помогают образному восприятию науки. 

Подведение итогов работы планируется через участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение материала программы 

определяет различные формы и методы проведения занятий:  

 сбор информации с помощью различных источников,  

 смысловое чтение и работа с текстом задачи,  

 графическое и экспериментальное моделирование,  

 экскурсии с целью отбора данных для составления задач;  

 решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты различных устройств, 

проекты методов определения каких-либо характеристик или свойств тела);  

 подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим 

содержанием, военно-техническим содержанием;  

 моделирование физического процесса или явления с помощью анимации;  

 проектная деятельность.  

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

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

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: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 



358  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

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

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

10 класс (34 часа, 1ч/неделю)   

1. Кинематика (6 часов)  
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Цель изучения физики. Связи между физическими величинами. Материальная точка и способы 

описания её движения в различных системах отсчёта. Уравнение движения материальной точки 

на плоскости. Графическое движение равнопеременного движения с помощью различных 

кинематических характеристик. Вращательное движение твёрдого тела и его кинематические 

характеристики. Равноускоренное движение тела по окружности.   

2. Основы динамики. Применение законов динамики к решению задач (7 часов) 

Прямолинейное движение для одного тела и системы связанных тел по горизонтали, вертикали 

и наклонной плоскости. Вращательное движение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Движение в поле тяготения Земли (под углом к горизонту).   

3. Законы сохранения (5 часов)  

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Закон превращения 

и сохранения энергии в механике и его применение к абсолютно упругим и абсолютно 

неупругим взаимодействиям.   

4. Основы молекулярно-кинетической теории. Термодинамика (6 часов) 

Температура. Способы измерения температур. Различные температурные шкалы. Реальный газ. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Средняя длина свободного пробега. Сжижение газов. Облака. 

Осадки. Зависимость агрегатного состояния вещества от температуры и давления. Кристаллы: 

процессы роста, дефекты и дислокации. Уравнение теплового баланса. КПД реальных тепловых 

двигателей.   

5. Электродинамика (5 часов) 

Электрический заряд. закон сохранения электрического заряда. Плотность электрического 

заряда. Напряженность заряженной сферы, плоскости. Диаграммы напряженности различных 

заряженных тел и их систем. Последовательное и параллельное соединения конденсаторов. 

Энергия электростатического поля.   

6. Законы постоянного тока (5 часов)  

Закон Ома для участка цепи. Смешанное соединение проводников. Закон Ома для полной цепи. 

Правила Кирхгофа. Расчёт параметров цепи, имеющей смешанное соединение (источников и 

нагрузки). Тепловое действие тока.  Работа и мощность электрического тока. КПД 

электрической сети.    

11 класс (33 часа, 1ч/неделю)   

1. Электромагнитизм (6 часов) 

Проводник с током в магнитном поле. Заряженная частица, движущаяся в магнитном поле. 

Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС 

индукции проводника, движущегося в магнитном поле.   

2. Динамика периодического движения (3 часа) 

Гармонические колебания. Амплитуда, период. Частота и фаза колебаний. Изменение основных 

кинематических и динамических характеристик колебательной системы. Динамические 

системы, содержащие математический и пружинный маятники. Маятник Фуко.   

3. Электромагнитные колебания и волны (5 часа) 

Электромагнитные колебания. Расчёт параметров колебательного контура. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Электромагнитные 

волны. Расчёт параметров волны. Трансформация электроэнергии. Расчёт параметров 

трансформатора.   

4. Оптика (8 часов) 

Закон отражения и преломления. Полное внутреннее отражение. Ход лучей в призме и 

плоскопараллельной пластинке. Расчёт параметров призмы и плоскопараллельной пластинки. 

Тонкая линза: нахождение объекта по ходу лучей. Формула тонкой линзы. Расчёт параметров 

линзы и её изображения. Волновая оптика. Интерференция и дифракция света. Дифракционная 

решётка. Расчёт параметров дифракционной решетки.   

5. Квантовая и атомная физика (6 часов) 

Законы излучения абсолютно черного тела. Фотон и его характеристики. Кванты и атомы. 

Оптические квантовые генераторы. Квантовые свойства света. Уравнение Эйнштейна для 
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фотоэффекта. Квантовые постулаты Бора. Состав атомного ядра. Энергия связи. Ядерные 

реакции. Энергетический выход ядерных реакций.   

6. Решение комбинированных задач (4 часа)    
 

Индивидуальный проект.   
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 11 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской  

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной  

деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного/двух лет в рамках 

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

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

  

В результате выполнения проектной деятельности выпускник научится:12   
- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы адекватные проблеме;   

- выбирать и использовать методы;   

- распознавать и ставить вопросы, формировать вытекающие из исследования выводы;   

-использовать: математические методы и приемы, естественнонаучные методы и приемы 

(наблюдение, постановка проблем, моделирование, выдвижение гипотезы и т.д.), методы и 

приемы характерные для социальных и исторических наук (описание, наблюдение, опросы, 

постановка проблемы, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов);   

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;  

- отличать факты от суждений, мнений и оценок;   

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок.   

В результате выполнения проектной деятельности выпускник получит возможность 

научиться:  
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и социальный проект, 

учебное исследование;   

- использовать догадку, озарение, интуицию;   

- использовать такие математические методы и приемы как перебор логических 

взаимосвязей, математическое моделирование;   

-использовать естественнонаучные методы и приемы такие,  как абстракция от привходящих 

фактов, проверка на совместимость с другими фактами;  

                                                 
11 ФГОС СОО 

12 ПООП СОО 
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 -использовать методы и приемы, характерные для социальных и исторических наук 

(моделирование, анкетирование, поиск исторических образцов);  

- использовать приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность;  

- целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные способности;   

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Программа курса «Индивидуальный проект» реализуется в течение одного учебного года (10 

класс) и рассчитана на 68 часов (2 раза в неделю). 

Программа курса «Индивидуальный проект» позволяет ознакомить обучающихся с теорией и 

практикой организации проектной научно - исследовательской деятельности в учебном 

процессе и во внеклассной работе и сформировать познавательную самостоятельность, так как 

именно исследовательский подход в обучении делает учащихся творческими участниками 

процесса познания, а не потребителями готовой информации.  

В рамках данной программы индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Программа курса направлена на формирование методологических качеств обучающихся – 

способность осознания целей проектной деятельности, умение поставить цель и организовать 

ее достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, 

обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в 

группе и коллективе.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

- -сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

- -способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной  

- деятельности;  

- -сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- -способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

- Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного/двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

- Актуальность курса определяется значимостью формирования у обучающихся 

различных комбинаций знаний, умений и компетентностей, повышающих его 

конкурентоспособность. Основным механизмом развития конкурентоспособности 

обучающихся является образовательный процесс, направленный на формирование ключевых 

компетентностей: проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной и информационной.  
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-  Курс, в основу которого положен собственный  исследовательский поиск, а не 

усвоение готовых знаний позволит сделать обучение более интересным, и соответственно 

получить более высокие результаты. 

-  Цель данного курса: способствовать целостному освоению основных 

теоретических, технологических, креативных и аксиологических позиций культуры 

исследовательской деятельности обучающихся.  

 

Содержание учебного предмета, курса 

  Введение. НАУКА (2 часа) 
 Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой 

деятельности. Классификация наук (естественные, гуманитарные, математические 

дисциплины).   

Жизнь и деятельность выдающихся исследователей прошлого и современности. Биография 

великих ученых как образец трудолюбия и целеустремленности. (А. Эйнштейн, В.И. 

Вернадский, М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский). Величайшие научные открытия конца XX – 

начала XXI века. Особенности научной работы. Этика научного труда.   

 Тема1. Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности 

 (14 часов). 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. Этапы 

работы над проектом. Виды исследований (фундаментальные, прикладные, исследования-

разработки). Различия между компилятивными, реферативными и исследовательскими 

работами.   

Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, организации и 

проведения исследовательской работы.  Методы исследования. Составление сложного 

развернутого плана работы. Определение цели, задач проекта. Виды источников информации.  

Культура чтения. Цели чтения. Скорость чтения. Виды чтения: библиографическое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, творческое чтение.  

Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная). 

Виды информационных источников. Методы поиска информации. Способы накопления 

информации. Система хранения информации в стране.   

Алгоритм работы с литературой. Работа с первоисточниками. Методы обработки 

полученной информации. Сокращение текста. Конспектирование. Выписки. Сноски. Тезисы. 

Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их оформления. Изложение материала 

использованной литературы. Систематизация «хранения информации».  

Алгоритм работы с ресурсами Интернета.  Составление глоссария по теме исследования. 

Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.  

Тема 2: Понятие об исследовательской работе (14 часов). Составление плана 

информационного текста. Создание учебно-научного текста по учебному исследованию. 

Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля речи. Особенности научно-

популярного подстиля речи. Лексические особенности научного стиля речи. Термины и 

профессионализмы. Морфологические особенности научного стиля речи. Синтаксические 

особенности научного стиля речи.   

Общая структура научно-учебного текста. Пять правил доказательств. Этика 

цитирования. Тезисы. Конспект. Цитирование. Правила оформления цитат. Рецензирование, 

отзыв о работе. Определение научной проблемы: определение объекта и предмета 

исследования. Структура учебного реферата. Тема, цель, задачи реферата. Формулировка темы, 

определение  актуальности темы, проблемы реферата. Требования к оформлению письменной 

части работы. Реферат по проблеме исследования. Эссе по проблеме исследования. Защита 

реферата по теме исследования.  

Практическая работа №1 «Банк идей проектов» 

Практическая работа №2 «Выбор оптимального варианта проекта» 
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Практическая работа №3: «Составление сложного развернутого плана работы». 

Практическая работа №4: «Определение цели, задач проекта». 

Практическая работа №5: «Поиск информации». 

Практическая работа №6: «Составление тезисов, конспекта». 

Практическая работа № 7: «Формулирование темы реферата, определение актуальности 

темы, проблемы». 

Предзащита (2 часа) 

Тема 3: Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное 

проектирование» (32 часов) 
Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

научного исследования. Общая структура научно-учебного текста. Пять правил доказательств. 

Этика цитирования. Оформление ссылок в работе. 

Содержание теоретической части исследования. 

Содержание практической (опытно-экспериментальной) части исследования. 

Содержание заключительной части исследования. Формулирование выводов. Оценка 

полученных результатов. Структура логического вывода: посылки, заключение; отличие 

вывода от причинного объяснения. Дедуктивные и индуктивные выводы.  

Оформление библиографического списка использованной литературы. 

Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы.   Графические 

материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы.   Способы 

оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров). Общие правила оформления результатов учебной исследовательской 

работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и 

примечания, приложения. 

Технология презентации. Создание компьютерной презентации.   Навыки монологической 

речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Составление 

архива проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка 

авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций.  

Практическая работа № 1 «Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и 

объекта». 

Практическая работа № 2 « Работа над основной частью исследования». 

Практическая работа №3 «Создание презентации к защите проекта». 

Практическая работа № 4 «Подготовка авторского доклада». 

Конференция (защита проектов  - 6 часов). 

Итоговое контрольное занятие проводится в форме конференции с предзащитой 

творческих работ обучающихся. 

Практическое занятие № 5 «Экспертная оценка проектов». 
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Основное содержание программ по внеурочной деятельности. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Высший балл (Русский язык)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Высший балл.  Русский язык" 

в 10-11 классе разработана на основе  программы по русскому языку, демонстрационного 

варианта ЕГЭ-2023.ЕГЭ – это современная форма государственной аттестации обучающихся, 

оканчивающих среднюю школу. ЕГЭ основан на тестовых технологиях. Тестирование как 

новая форма экзамена накапливает свой опыт и требует предварительной подготовки всех 

участников образовательного процесса. Программа построена на расширении и углублении 

базового образования, содержит теоретический и практический материал, который включает в 

себя отработку правил русского языка в системе и служит для подготовки обучающихся к ЕГЭ.  

 Курс внеурочной деятельности состоит из двух блоков. Первый блок «Тематический 

практикум» включает в себя шесть модулей, выстроенных в логике и с учетом содержания 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку 2023 года. Первый модуль 

посвящен стилистическому анализу текста. Модули со второго по пятый предполагают 

совершенствование навыков в области культуры речи и направлены на устойчивое владение 

нормами русского языка: орфографическими, пунктуационными, речевыми и грамматическими. 

Шестой модуль включает занятия на подготовку к написанию развернутого сочинения по 

прочитанному тексту.  

Второй блок «Общий практикум» направлен на обобщение изученного и полностью охватывает 

задания, предлагаемые в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку 2023 

года. Программа предназначена для обучающихся 10-11-х классов и рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю)в 10 классе; на 68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе.. 

 

Цель курса: обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку за курс 5-9 

классов согласно новым требованиям экзаменационной работы. 

 

Задачи курса: 

Ø      скорректировать умения каждого ученика при работе с КИМами; 

Ø      подготовить   обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ; 

Ø      развивать   познавательную   деятельность в работе над незнакомым материалом или 

трудным заданием; 

Ø      выработать   навыки объективно обосновывать свои суждения, опираясь на жизненный 

опыт или литературный материал; 

Ø      целенаправленно развивать диалогическую и монологическую речь учащихся; 

Ø      формировать умение рассуждать на предложенную тему, приводя различные способы 

аргументации собственных мыслей, делать вывод. 

 

Ученики должны 

иметь представление 

-   о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому 

языку; 

знать 

-   сведения о языке, соответствующие государственным программам и Обязательному 

минимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету; 

-   содержание заданий ЕГЭ; 

уметь 

-   применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и 

явлений, при создании собственного текста; 
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·   понимать и интерпретировать текст; 

·   создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

-   аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

-   проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

-   проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и 

художественных тестов; 

-   использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические средства 

языка; 

-   создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу прочитанного 

текста; 

·   формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста; 

·   формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны или не согласны с 

автором 

прочитанного текста. 

 

Методы и формы обучения: работа со словарями, диалог, проблемные задания, 

наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, практикумы, работа с текстом, анализ 

языкового материала, работа с таблицей, тестирование, диагностические работы, фронтальный 

опрос, групповая работа, парная работа, сочинение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел I. Введение. 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

Раздел II.Тематический практикум. 

1. Стилистический анализ текста. Особенности текстов научного стиля. Особенности текстов 

официально- делового стиля. Особенности текстов публицистического стиля. Особенности 

текстов разговорного стиля. Особенности текстов художественного стиля. Средства 

художественной выразительности. Тексты разных функциональных стилей. 

2. Орфографические нормы современного русского языка. Правописание гласных в корне. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Слитное, раздельное и 

дефисное написание слов разных частей речи. Правописание Н и НН в словах разных частей 

речи. 

3. Пунктуационные нормы современного русского языка. Пунктуация в Простых 

предложениях с однородными членами, соединенными союзом И, и сложносочиненных 

предложениях. Пунктуация в предложениях, осложненных обращениями и вводными словами. 

Пунктуация в сложных предложениях с разными типами связи. Пунктуационный анализ 

предложения. 

 4. Грамматические нормы современного русского языка. Нормы формо- и 

словообразования. Нормы построения предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. Нормы построения предложений с чужой речью. Нормы построения предложений с 

однородными членами. Нормы построения сложных предложений. Нормы согласования и 

управления. Нормы употребления форм глаголов. 

5. Речевые нормы современного русского языка. Лексическая сочетаемость слов. Смысловая 

избыточность. 

6. Смысловой анализ текста. Тема и содержание текста. Проблема текста. Примеры- 

иллюстрации к проблеме текста. Связь между комментариями-иллюстрациями. Позиция автора. 

 

Раздел III.Общий практикум. 

Лингвистический анализ текста. Орфоэпические нормы современного русского языка. 
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Орфографические нормы современного русского языка. Пунктуационные нормы 

современного русского языка. Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция 

ошибок.  

Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

Курс направлен на формирование следующих личностных результатов: 

− осознание и способность сформулировать свои дефициты и сильные стороны при подготовке 

к экзамену, критичное отношение к общему уровню знаний и готовности к аттестации; 

− самостоятельное планирование своего учебного времени, распределение нагрузки при 

подготовке к экзаменам; 

− понимание норм социального поведения и общения в учебной и экзаменационной ситуации; 

− заинтересованность в решении нестандартных задач, готовность осваивать новые формы 

деятельности и задания; 

− способность ориентироваться в новых и нестандартных ситуациях, а также ситуациях и 

заданиях с избыточными или недостаточными условиями; заинтересованность в изучении и 

анализе этих ситуаций. 

− Освоение предметного содержания курса направлено на формирование: 

− готовности к непрерывному самосовершенствованию, образованию, понимание важности 

овладения культурой речи как условия успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− восприятия языка как предмета эстетики, стремление к эстетическому совершенствованию 

собственной речи через соблюдение языковых норм; 

− готовности к самостоятельной творческой деятельности, стремление к самовыражению в 

художественных, публицистических, научных текстах; 

− восприятия языка как основы диалога культур, стремление к совершенствованию речи как 

средства решения личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− научного мировоззрения, понимания языка как предмета научных исследований. 

Метапредметные результаты 

Изучение курса способствует достижению следующих метапредметных результатов: 

− использовать справочную литературу и словари с целью повышения уровня владения 

языковыми нормами; 

− соблюдать речевые нормы на всех уровнях языка при общении; 

− оценивать собственную речь с точки зрения нормативности; 

− выбирать стратегию речевого поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− определять границы собственного знания и незнания, формулировать познавательные задачи, 

самостоятельно выбирать средства их решения 

− анализировать речь, оценивать ее функциональные особенности; 

− формулировать цели, задачи исследовательской, проектной деятельности при изучении 

русского языка; 

− составлять планы, алгоритмы проведения синтаксического и пунктуационного анализа; 

критически оценивать информацию, получаемую из различных источников. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы внеурочной деятельности: 

-проводить стилистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

художественных текстов: • распознавать научные, официально-деловые, публицистические, 

художественные тексты; • находить в текстах признаки научного, 

официально-делового, публицистического, художественного текста; • аргументированно 

доказывать принадлежность текста к определенному функциональному стилю; 
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 -классифицировать средства художественной выразительности по заданным критериям 

лексика ограниченного (употребления, фразеологизмы), тропы (метафора, гипербола, 

метонимия, оксюморон, эпитет, сравнение, олицетворение), приемы (парцелляция, градация, 

инверсия, анафора, эпифора, лексический повтор, синтаксический параллелизм, 

противопоставление, антитеза);  

-различать безударные проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные в 

корнях слов; • применять правила написания безударных проверяемых, непроверяемых, 

чередующихся гласных в корнях слов; • анализировать чужую и собственную речь с точки 

зрения соблюдения орфографических норм; • исправлять нарушения орфографических 

норм в чужой и собственной речи; 

-применять правила написания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий: 

• анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических 

норм;• исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи; 

-применять правила слитного, раздельного, дефисного написания слов разных частей речи;• 

анализировать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения 

орфографических норм; • исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной 

речи; 

-применять правила написания Н и НН в словах разных частей речи; • анализировать чужую и 

собственную речь с точки зрения соблюдения орфографических норм; 

• исправлять нарушения орфографических норм в чужой и собственной речи; 

-определять главную и придаточную части в сложноподчиненном предложении и оформлять их 

в соответствии с пунктуационными нормами; • распознавать тип сложного предложения и 

обосновывать постановку знаков препинания в нем; • анализировать и конструировать 

предложения с цитатами; • расставлять знаки препинания при их 

сочетании в соответствии с нормами пунктуации. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО КУРСА, УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 

10 класс 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема урока 

Колич

ество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий (для 

внеурочной 

деятельност

и) 

1. 

Введение. 

Цели и задачи 

изучаемого курса. 

Знакомство с последней 

демоверсией, 

кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ. 

1 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

Информация по 

теме:  

День знаний 

Беседа 

2 

Критерии оценивания 

работы. Обучение 

заполнению бланков. 

1 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

3-4 
Стилистический 

анализ текста. 
Особенности текстов 

2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Информация 

по теме: 

Международ

Просмотр 

видеоролика 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
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научного стиля. ный день 

грамотности 

5-6 

Особенности текстов 

официально- делового 

стиля. 

2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Информация 

по теме: 

Международ

ный день 

мира 

Работа с текстом 

7-8 

Особенности текстов 

публицистическогостил

я. 

2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Информация 

по теме: 195 

лет со дня 

рождения 

 Л. 

Н.Толстого 

Презентация 

9-

10 

Особенности текстов 

разговорного стиля. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Информация 

по теме: 

Всемирный 

день 

Спасибо. 

Беседа 

11-

12 

Особенности текстов 

художественного стиля. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Всемирный 

день 

культуры, 

науки. 

Работа с текстом 

13-

15 

Средства 

художественной 

выразительности. 

3 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

День 

Царскосельск

ого лицея. 

Открылся в 

1811 году. 

Информационны

й вестник 

16 

Тексты разных 

функциональных 

стилей. 

1 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

 «День 

Интернета 

России». 

Беседа 

17

19 

Задание N 3 ЕГЭ. 

Практикум. 
3 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

100 лет со 

дня рождения 

Эдуарда 

Аркадьевича 

Асадова.) 

Презентация 

20-

21 

Орфографические 

нормы современного 

русского языка. 

Правописание 

гласных в корне.  

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

22-

24 

Задание N 9, 27 ЕГЭ. 

Практикум. 
3 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

310 лет со дня 

рождения Ден

и Дидро 

Игра-

путешествие 

25-

26 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов 

причастий. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

27-

28 

Задание N 12,27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

Всемирный 

день доброты 
Сочинение 

https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

29-

30 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

слов разных частей 

речи. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

31-

32 

Задание N 14,27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

220 лет со 

дня 

рождения Фе

дора 

Ивановича 

Тютчева, поэ

та (1803-

1873) 

Беседа 

33-

34 

Задание N 14, 27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

35-

36 

Правописание Н и НН в 

словах разных частей 

речи. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

200 лет со дня 

рождения И. 

С. Аксакова 

Беседа 

37-

38 

Задание N 15, 27 ЕГЭ. 

Практикум. 

2 ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

39-

40 

Задание N 15, 27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Всемирный 

день книги и 

авторского 

права 

Игра «Загляни в 

словарь». 

41-

42 

 Пунктуационные 

нормы современного 

русского языка. 

Пунктуация в 

простых предложениях 

с однородными 

членами, соединенными 

союзом И, и 

сложносочиненных 

предложениях.  

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

43-

44 

Задание N 16,27 ЕГЭ. 

Практикум. 2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

45-

46 

Пунктуация в 

предложениях, осложнен 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

460 лет со 

дня рождения 

Кроссворд  

«Жизнь и 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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Ных обращениями и 

вводными словами. 

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

Уильяма 

Шекспира 

творчество У. 

Шекспира». 

47-

48 

Задание N 17,27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

49-

50 

Пунктуация в сложных 

предложениях с 

разными типами связи. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

51-

52 

Задание N 20,27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

100 лет со дня 

рождения 

В.П.Астафьева 

Презентация 

53-

54 

Пунктуационный анализ 

предложения. 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

55-

56 

Задание N 21,27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

57-

58 

 Грамматические 

нормы современного 

русского языка. Нормы 

формо- и 

словообразования.  

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

День Победы 

в ВОВ (1941-

1945) 

Час поэзии 

59-

60 

Задание N 7,27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2    

61-

62 

Нормы построения 

предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

63-

64 

Нормы построения 

предложений с чужой 

речью. 

2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

День 

славянской 

письменност

и и культуры 

Презентация 

видеоролика 

65-

66 

Нормы построения 

предложений с 

однородными членами. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

67-

68 

Тестовая работа в 

формате ЕГЭ. 
2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВ 68    

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема урока 

Коли 

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитатель 

ное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий (для 

внеурочной 

деятельности) 

1-2 

Введение. 

Цели и задачи 

изучаемого курса. 

Знакомство с последней 

демоверсией, 

кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

3-4 

Нормы построения 

сложных предложений. 2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Международ

ный день 

грамотности 

Викторина 

5-6 

Нормы согласования и 

управления. Нормы 

употребления форм 

глаголов. 

 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

7-8 

Задание N 8,27 ЕГЭ. 

Практикум. 2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

9-

10 

 Речевые нормы 

современного русского 

языка.  

1 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

11-

12 

Задание N 5, 27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

 «День 

Интернета 

России». 

 Беседа 

13-

14 

Лексическая 

сочетаемость слов. 
1 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

15-

16 

Задание N 6,27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

Всемирный 

день 

культуры, 

науки. 

Беседа 

17-

18 

Смысловая 

избыточность. 
1 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

  

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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sredstv-po-

russkomu-yazyku 

19-

20 

Задание N 22,27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

21-

22 

 Смысловой анализ 

текста. Тема и 

содержание текста.  

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

23-

24 
Проблема текста. 2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

День 

российской 

науки 

Презентация 

25-

26 

Примеры- 

иллюстрации к 

проблеме текста. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

27-

28 

Связь между 

комментариями-

иллюстрациями. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

Всемирный 

день книги и 

авторского 

права 

Игра «Кто самый 

внимательный?» 

29-

30 
Позиция автора. 2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

31-

32 

Задание N 22,27 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

33-

34 

Раздел III.Общий 

практикум. 

 

2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

35-

36 
Орфоэпические нормы. 2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

37-

38 
Орфоэпические нормы. 2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

130 лет со 

дня 

рождения Ст

епана 

Григорьевича 

Игра «Кто 

быстрее?» 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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Бархударова, 

русского 

языковеда 

(1894-1983) 

39-

40 

Задание N 4 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

41-

42 

Орфографические 

нормы современного 

русского языка. 

2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

90 лет со дня 

рождения Ю

рия 

Алексеевича 

Гагарина, лёт

чика-

космонавта 

СССР (1934-

1968) 

Беседа 

43-

44 

Задание N 10 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

45-

46 

Задание N 11ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

47-

48 

Задание N 13 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

49-

50 

Пунктуационные нормы 

современного русского 

языка. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

51-

52 

Задание N 18 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

Всемирный 

день поэзии 
Поэтический час 

53-

54 

Задание N 19 ЕГЭ. 

Практикум. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 
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55-

56 

Тренинг в формате ЕГЭ. 

Индивидуальная 

коррекция ошибок. 

2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

57-

58 

Тренинг в формате ЕГЭ. 

Индивидуальная 

коррекция ошибок. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

59-

60 

Тренинг в формате ЕГЭ. 

Индивидуальная 

коррекция ошибок. 

2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

Международ

ный день 

детской 

книги 

Путешествие в 

мир детской 

книги 

61-

62 

Тренинг в формате ЕГЭ. 

Индивидуальная 

коррекция ошибок. 

2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

  

63-

64 

Диагностическая работа 

в формате ЕГЭ. 
2 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru 

День 

славянской 

письменност

и и культуры 

Беседа 

65-

66 

Диагностическая работа 

в формате ЕГЭ. 
2 

ФИПИ 

https://fipi.ru/otkryt

yy-bank-

otsenochnykh-

sredstv-po-

russkomu-yazyku 

  

67-

68 

Пробная 

экзаменационная работа 

в формате ЕГЭ. 

2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО РОГРАММЕ 
68    

 

Промежуточная аттестация. 

 

Класс Формы промежуточной аттестации Даты 

10 класс Тестовая работа в формате ЕГЭ. Май 

11класс Пробная экзаменационная работа в формате ЕГЭ. Май 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Высший балл (математика)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа курса внеурочной деятельности по математике  предназначена для 

подготовки учащихся 10 класса (профильного уровня) к итоговой аттестации по математике в 

форме ЕГЭ. В связи с этим материал, усвоение которого проверяется при сдаче ЕГЭ, 

значительно шире материала, проверяемого при сдаче выпускного экзамена. Наряду с 

вопросами содержания школьного курса алгебры и начал анализа 10-11 классов проверяется 

усвоение ряда вопросов курсов алгебры 7-9 классов и геометрии 7-11 классов, которые 

традиционно контролируются на вступительных экзаменах. Таким образом, для подготовки к 

сдаче ЕГЭ необходимо повторить не только материал курса алгебры и начал анализа, но и 

некоторых разделов курса математики основной и средней школы: проценты, пропорции, 

прогрессии, материал курса планиметрии 7-9 классов и курса стереометрии 10-11 классов. 

 Цель курса: ликвидировать пробелы в знаниях, обобщить и систематизировать знания 

учащихся по основным разделам математики 

 Задачи курса: 

-развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

-расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения математических 

задач; 

-формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования различных 

Интернет-ресурсов; 

-развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

-развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно распорядиться 

отведенным временем. 

 Структура курса представляет собой 9 логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую 

направленность знаний и умений учеников. Разнообразный дидактический материал дает 

возможность отбирать дополнительные задания для учащихся различной степени подготовки. 

Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня 

подготовленности учеников. 

 Для работы с учащимися применимы такие формы работы, как: лекция учителя, беседа, 

практикум, консультация, работа с компьютером. Основной тип занятий - практикум. Для 

наиболее успешного усвоения материала планируются различные формы работы с учащимися: 

лекционные занятия, групповые, индивидуальные формы работы. Помимо этих традиционных 

форм  используются также дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет о 

выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с содокладами, 

дополняющими лекцию учителя. 

 Теоретический материал дается в виде лекции, основное внимание уделяется отработке 

практических навыков. В каждой лекции разбираются задачи разного уровня сложности. От 

простых, повторяющих школьную программу задач (таких немного), до сложных задач, 

решение которых обеспечивает хорошую и отличную оценку на экзаменах. Геометрический 

материал (используемые свойства фигур, тел и формулы) кратко повторяется на лекции в ходе 

решения базовых задач по готовым чертежам. Особое внимание уделяется умениям учащихся 

правильно выполнять чертёж согласно условию задачи, а также «узнать» на пространственном 

чертеже плоские фигуры с тем, чтобы свести решение задачи к пошаговому применению 

свойств плоских фигур. 

 Особое значение отводится самостоятельной работе учащихся, при которой учитель на 

разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, чётко контролируя и направляя работу 

учащихся. Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: ученику 

необходимо давать время на размышление, учить рассуждать, выдвигать гипотезы. В курсе 

заложена возможность дифференцированного обучения. При решении ряда задач необходимо 
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рассмотреть несколько случаев. Одной группе учащихся полезно дать возможность самим 

открыть эти случаи. В другой - учитель может сузить требования и рассмотреть один из 

случаев. 

       Таким образом, программа применима для различных групп школьников. 

       Формы и методы контроля: тестирование по каждой теме. Для текущего контроля на 

занятиях учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть - 

дома самостоятельно. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят 

комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень развития 

математического мышления тестируемого. Основным дидактическим средством для 

предлагаемого курса являются тексты рассматриваемых типов задач, которые могут быть 

выбраны из разнообразных сборников, различных вариантов ЕГЭ или составлены самим 

учителем. 

 Практическая значимость курса. 

 Разработка программы данного курса отвечает как требованиям стандарта 

математического образования, так и требованиям контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

Программа составлена на принципе системного подхода к изучению математики. Она включает 

полностью содержание курса математики общеобразовательной школы, ряд дополнительных 

вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу, расширяющих и углубляющих его по 

основным идейным линиям, а также включены самостоятельные разделы. Такой подход 

определяет следующие тенденции: 

1. Создание в совокупности с основными разделами курса для удовлетворения 

интересов и развития способностей учащихся. 

2. Восполнение содержательных пробелов основного курса, придающее 

содержанию расширенного изучения необходимую целостность. 

 Программа предусматривает возможность изучения содержания курса с различной 

степенью полноты, обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и 

продолжения образования в высших учебных заведениях. 

 Согласно действующему учебному плану ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

на 2023-2024 учебный год рабочая  программа для  10 класса (профильный уровень) 

предусматривает обучение математике в объёме 1 часа в неделю,  в течение одного года 34 

часов. Календарно-тематическое планирование предполагает использование  учебников для 10 

класса образовательных учреждений (профильный уровень). 

 Данная программа по математике в 10 классе представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников 

общеобразовательного класса, желающих основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. В 

результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности 

для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с математической 

литературой и выделять главное.  

     Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся.  

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в 

разделе математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс полной 

общеобразовательной средней школы;  



377  

6. Расширить математические представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

    В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики линейной, квадратичной,. 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 решать рациональные, иррациональные уравнения, их системы; 

 решать рациональные неравенства, их системы; 

 вычислять производные элементарных функций; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций; 

 решать геометрические задачи с применением соотношений и пропорциональных 

отрезков в прямоугольном треугольнике, основных теорем для произвольного треугольника; 

 решать геометрические задачи на клетчатой бумаге. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовленности учащихся. 
 В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 находить значения тригонометрических выражений; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных 

выражений; 

 решать тригонометрические, иррациональные  уравнения, неравенства, системы, 

включая с параметром и модулем, а также комбинирование типов аналитическими и 

функционально-графическими методами, 

 строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при решении 

задач, 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, 

движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на использование 

арифметической и геометрической прогрессии; 

 уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 

 знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на 

проценты, применять формулу сложных процентов; 

 решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных или 

угловых величин треугольников или четырехугольников; 

 решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для 

решения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и часть II 

экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных элементов и сечений, 

сопровождаемых необходимыми доказательствами; 

 производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

 при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 

рационализирующие вычисления. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема 1.  Уравнения.  Неравенства. 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. 
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Тема 2. Текстовые задачи. 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу».  

Тема 3. Решение геометрических задач на плоскости. 

Решение треугольников. Площади многогранников. Окружности, вписанные и описанные 

фигуры. 

Тема 4. Функции и их графики. 

Обобщить понятие функций; свойства функций и умение строить графики функций, их 

преобразования. 

Тема 5. Решение  уравнений и их систем.  

Сформировать умения решать простейшие уравнения; ознакомить с некоторыми приемами 

решения уравнений. Приемы решения систем линейных уравнений с помощью определителей. 

Тема 6. Задачи с геометрическим содержанием (векторы).  

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, и тд). 

Тема 7.  Вычисления и преобразования  
Активное овладение новыми операционными правилами, формирование умений, связанных с 

использованием новых инвариантов задач, формирование аналитической способности 

выявления сходства и различия между вычислением числовых значений целых 

и рациональных выражений, акцентированное выполнение устных заданий по развитию 

скорости выполнения действий. 

Тема 8.  Производная.  

Решение заданий на физический смысл производной,  геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций,  первообразная.  

Тема 9. Задачи с прикладным содержанием  
Формирование умений в вычислениях , содержащих  ; умения решать рациональные уравнения 

и неравенства, логарифмические уравнения и неравенства, а также показательных уравнений и 

неравенств;  

Тема 10. Текстовые задачи  

Формирование умений в вычислениях. Решение задач на движение по прямой, по воде, по 

окружности, на прогрессии. Экономические задачи. 

Тема 11. Наибольшее и наименьшее значение функций  

Сформировать умения находить разными способами производную иррациональных  и 

тригонометрических функций;применять при исследовании функции на монотонность и 

экстремумы. 

Тема 12. Начала теории вероятностей  
Решение задач на классическую вероятность, на теоремы о вероятностях событий. 

Тема 13. Числа и их свойства 

Применение свойств чисел. Задачи на числовые наборы на карточках и числах; 

Последовательности и прогрессии; сюжетные задачи: кино, театр.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения:  

 Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для 

последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 Метапредметных: освоение способов деятельности познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

 Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы;  

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

 Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;  

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;  

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности;  

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия;  

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

    Предметные: 

 Базовый уровень: 

1)  развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или 

от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; решение логических задач; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5)   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; 

6)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

Углубленный уровень: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание основных 

теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения 

задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы. Основной тип 

занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 

Теоретический материал излагается в форме мини - лекции. После изучения теоретического 

материала выполняются задания для активного обучения, практические задания для  

закрепления, выполняются практические работы в рабочей тетради, проводится работа с 

тестами. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. Систематическое повторение способствует более 

целостному осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к 

изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже 

освоенных знаний. 

Контроль и система оценивания. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и тестовых  работ. В 

конце каждой темы учащиеся сдают зачет. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, НЕОБХОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ УЧЕБНОГО КУРСА, УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема 

урока 

Коли 

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитатель

ное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий (для 

внеурочной 

деятельности) 

1 

Способы решения 

различных уравнений 

(линейных, квадратных и 

сводимых к ним, дробно-

рациональных).  

1 https://resh.edu.ru/  

Лекция 

Эвристическая 

беседа 

2 Способы решения 1 https://resh.edu.ru/ День Практическое 
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линейных, квадратных 

неравенств. 

рождения  

К. Э. 

Циолковского 

занятия 

3 

Метод интервалов. 

Область определения 

выражения.. 

1 https://resh.edu.ru/  
Практическое 

занятия. Тест 

4 

Решение задач на 

проценты, на 

«концентрацию». 

Решение задач на «смеси 

и сплавы». 

1 https://resh.edu.ru/  
Практическое 

занятия 

5 Задачи на «движение». 1 https://resh.edu.ru/  

Лекция 

Эвристическая 

беседа 

6 Задачи на «работу». 1 https://resh.edu.ru/ 

Всемирный 

день 

математики. 

Продуктивные 

задания. Тест 

7 

Решение геометрических 

задач на плоскости.  

Решение треугольников.. 

1 https://resh.edu.ru/  

Лекция 

Эвристическая 

беседа 

8 
Площади 

многогранников.  
1 https://resh.edu.ru/  

Практическое 

занятия 

9 
Окружности, вписанные и 

описанные фигуры. 
1 https://resh.edu.ru/ 

Всемирный 

день 

учителя; 

Практическое 

занятия 

10 
Функции и их графики. 

Обобщить понятие 

функций 

1 https://resh.edu.ru/ 

День 

народного 

единства 

Практическое 

занятия. Тест 

11 

Обобщить свойства 

функций и умение 

строить графики 

функций, их 

преобразования. 

1 https://resh.edu.ru/  

Лекция 

Эвристическая 

беседа 

12 

Обобщить свойства 

функций и умение 

строить графики 

функций, их 

преобразования. 

1 https://resh.edu.ru/  
Практическое 

занятия 

13 

Решение  уравнений и их 

систем. Сформировать 

умения решать 

простейшие уравнения.   

1 https://resh.edu.ru/ 
День 

учителя. 

Практическое 

занятия. Тест 

14 

Ознакомить с некоторыми 

приемами решения 

уравнений.  

1 https://resh.edu.ru/ 

Международ

ный день 

семь 

Лекция 

15 

Приемы решения систем 

линейных уравнений с 

помощью определителей. 

1 https://resh.edu.ru/  
Практическое 

занятия 

16 

Задачи с геометрическим 

содержанием (векторы).  

Действия с 

геометрическими 

1 

https://resh.edu.ru/ 

165 лет со 

дня 

рождения 

Пьера Кюри. 

Лекция 

Эвристическая 

беседа 
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фигурами, координатами 

и векторами.  

17 

Планиметрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, и тд). 

1 

https://resh.edu.ru/  
Практическое 

занятия 

18 

Планиметрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, и тд). 

1 

https://resh.edu.ru/  
Практическое 

занятия 

19 

Активное овладение 

новыми операционными 

правилами, 

формирование умений, 

связанных с 

использованием новых 

инвариантов задач.  

1 https://resh.edu.ru/  
Продуктивные 

задания. Тест 

20 

Формирование 

аналитической 

способности выявления 

сходства и различия 

между вычислением числ

овых значений целых 

и рациональных выражен

ий, акцентированное 

выполнение устных 

заданий по развитию 

скорости выполнения 

действий. 

1 https://resh.edu.ru/  Лекция 

21 

 Решение заданий на 

физический смысл 

производной,  

геометрический смысл 

производной. 

Применение производной 

к исследованию функций 

1 https://resh.edu.ru/  
Практическое 

занятия 

22 

Формирование умений в 

вычислениях , 

содержащих  ; умения 

решать рациональные 

уравнения и неравенства, 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

а также показательных 

уравнений и неравенств. 

Рациональные уравнения 

и неравенства 

1 https://resh.edu.ru/  
Практическое 

занятия 

23 
Иррациональные 

уравнения и неравенства 
1 https://resh.edu.ru/  

Продуктивные 

задания. Тест 

24 
Задачи на движение по 

прямой и по воде 
1 https://resh.edu.ru/  

Практическое 

занятия 

25 Задачи на движение по 1 https://resh.edu.ru/  Практическое 
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окружности, задачи на 

прогрессии. 

Экономические задачи.  

занятия 

26 

Степенные, 

иррациональные и 

дробные функции 

1 https://resh.edu.ru/ 

День 

Победы в 

ВОВ 

Лекция 

27 

Сформировать умения 

находить разными 

способами производную 

иррациональных  и 

тригонометрических 

функций;применять при 

исследовании функции на 

монотонность и 

экстремумы. 

1 https://resh.edu.ru/  
Практическое 

занятия 

28 
Классическое 

определение вероятности 
1 https://resh.edu.ru/  Лекция 

29 
Теоремы о вероятностях 

событий 
1 https://resh.edu.ru/  Урок- фрейм  

30 
Теоремы о вероятностях 

событий 
1 https://resh.edu.ru/  Урок- фрейм  

31 
Числовые наборы на 

карточках и числах 
1 https://resh.edu.ru/  

Практическое 

занятия 

32 
Последовательности и 

прогрессии 
1 https://resh.edu.ru/  

Практическая 

работа 

33 
Сюжетные задачи: кино, 

театр.  
1 https://resh.edu.ru/  

Практическое 

занятия 

34 Обобщающий урок. 1 https://resh.edu.ru/  Тестирование 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Форма аттестации по классам Дата аттестации 

Пробный ЕГЭ 
Апрель, 2024 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Высший балл (история)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

истории;  

• Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена по истории;  

• Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

истории;  

• Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена по истории. 

• Методических рекомендаций ФИПИ, с учётом ошибок мониторинговых контрольных 

работ;  

• Анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022-2023 года по истории; 

План конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам, а также реализует 

компетентностный подход к образованию. 

Подготовка к ЕГЭ позволит учащимся систематизировать, расширить и укрепить знания, 

научиться выполнять разноуровневые задания базовой и повышенной сложности, способствует 

выработке и закреплению навыков работы. Повторение реализуется в виде обзора 

теоретических вопросов по изученным темам, выполнения тестов с получением ответа. 

Углубление реализуется на базе обучения методам и приёмам решения коммуникативных 

задач, развивающих теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Особое внимание 

занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) 

ситуации. 

Согласно учебному плану работы школы программа плана по подготовки к ЕГЭ по истории 

предусматривает обучение в объёме 1 час в неделю - 34 часа в год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

      Цель курса:  

систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся по истории России с 

древнейших времен до наших дней для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 

1) преобразование содержания теоретического материала в более доступную для 

восприятия форму; 

2) освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

3) раскрытие и понимание сущности исторических понятий разной степени сложности; 

4) применение социально-гуманитарных знаний в процессе решения познавательных и 

практических задач; 

5) формирование и развитие умений сравнивать исторических деятелей, определять и 

объяснять собственное отношение к историческим личностям; 

6) формирование умения работать с историческими документами, анализировать, извлекать 

нужную информацию; 

7) воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

8) формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
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версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

ФОМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ПРОВЕРЯЕМЫХ В РАМКАХ 

ЕГЭ 

Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины, понятия, исторические личности. 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, понятиями; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

- знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, стран Европы и Востока; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-  уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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-  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- ориентации в системе моральных норм и ценностей;  

- основ социально-критического мышления, ориентации в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установлении взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

- умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умения конструктивно разрешать конфликты; 

- готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- планировать пути достижения целей, выбирая наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- пользоваться справочной литературой;  

- приемам отбора и систематизации материала на определенную тему;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- самостоятельно  вести  поиск информации, ее анализ и отбор; 

- самостоятельно извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- свободно пользоваться справочной литературой;  

- сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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- определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами,  корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

выполняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами, 

проектами. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владеть разными видами монолога и диалога; 

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

выбор; 
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- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- свободно выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами, проектами. 

 

Предметные результаты:  

Учащийся научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Новейшего 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новейшее время; 

б) эволюции политического строя;  

в) развития общественного движения;  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Новейшего времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего 

времени. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новейшее время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

10 КЛАСС (34 часа) 

 

Введение. Особенности ЕГЭ по истории (1 час).  

 

Раздел I «Древность и Средневековье» - 23 часа  

Тема 1. Народы и древнейшие государства на территории России (1 час).  

1.1. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. 

 

Тема 2. Русь в IX – начале XII в. (5 часов).  

2.1. Возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина.  

2.2. Вечевые порядки. Принятие христианства. Категории населения. Русская Правда.  

2.3. Международные связи Древней Руси.  

2.4. Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Работа с тренировочными тестами ЕГЭ по теме «Русь в IX – начале XII в.».  

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме.  

 

Тема 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. (6 часов).  

3.1. Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

и республики.  

3.2. Монгольское завоевание. Образование Монгольского государства. Русь и Орда. Экспансия 

с Запада.  

3.3. Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества.  

3.4. Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город.  

3.5. Культурное развитие русских земель и княжеств.  

Работа с тренировочными тестами ЕГЭ по теме «Русские земли и княжества в XII – 

середине XV в.». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме.  

 

Тема 4. Российское государство во второй половине XV – XVII в. (11 часов). 

4.1. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти.  

4.2. Свержение ордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения.  

4.3. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян.  

4.4. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война.  

4.5. Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV–

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

4.6. Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и со 

Швецией.  

4.7. Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы.  

4.8. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Юридическое оформление крепостного права.  

4.9. Церковный раскол.  

4.10. Социальные движения XVII в. 

Работа с тренировочными тестами ЕГЭ по теме «Российское государство во второй 

половине XV – XVII в.». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме.  
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Раздел II «Новое время» - 8 часов 

Тема 1. Россия в XVIII в. (8 часов).   

1.1.Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развёртывания модернизации. 

1.2. Северная война. Провозглашение Российской империи. 

1.3. Законодательное оформление сословного строя. «Просвещённый абсолютизм». 

1.4. Особенности экономики России в XVIII в.: господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений.  

1.5. Русское просвещение.  

1.6. Культура народов России и её связь с европейской и мировой культурой XVIII в. 

1.7. Превращение России в мировую державу в XVIII в.  

Работа с тренировочными тестами ЕГЭ по теме «Россия в XVIII в.». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме.  

 

Итоговое занятие. Написание пробного ЕГЭ – 2 часа. 

 

11 КЛАСС (34 часа) 

Раздел II «Новое время» - 15 часов 

Тема 2. Россия в первой половине XIX в. (6 часов). 

Введение. Особенности ЕГЭ по истории.  

2.1. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в первой половине XIX в. Начало промышленного переворота. 

2.2. Отечественная война 1812 г. 

2.3. Движение декабристов. 

2.4. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Культура народов России и её связь с европейской и мировой культурой первой половины XIX 

в. 

2.5. Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и её последствия для страны. 

Работа с тренировочными тестами ЕГЭ по теме «Россия в первой половине XIX в.». 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме.  

 

Тема 3. Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. (9 часов). 

3.1. Реформы 1860–1870-х гг. 

3.2. Политика контрреформ. 

3.3. Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Роль государства 

в экономической жизни страны. 

3.4. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Реформы С.Ю. Витте. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

3.5. Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов. 

Русско-японская война. 

3.6. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и системы образования. 

3.7. Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения. 

3.8. Реформы П.А. Столыпина. 

Работа с тренировочными тестами ЕГЭ по теме «Россия во второй половине XIX – 

начале ХХ в.». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме.  

 

Раздел III «Новейшая история» - 18 часов 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в России  
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(6 часов). 

1.1. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

1.2. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 

1.3. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской власти. 

Учредительное собрание. 

1.4. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской войны. 

1.5. Переход к новой экономической политике. 

Работа с тренировочными тестами ЕГЭ по теме «Россия в Первой мировой войне. 

Революция и Гражданская война в России». Проверка уровня знаний и умений по пройденной 

теме.  

 

Тема 2. СССР в 1922–1991 гг. (9 часов).  

2.1. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г. 

2.2. Причины свёртывания новой экономической политики. Индустриализация, 

коллективизация. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х гг. «Культурная 

революция». Ликвидация неграмотности, создание системы образования. 

2.3. Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930- х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Причины, этапы Великой Отечественной войны. Героизм советских людей в годы войны.  

2.4. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. 

Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и решение 

вопросов о послевоенном устройстве мира. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

2.5. Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе международных 

отношений. Формирование мировой социалистической системы. 

2.6. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950–1960-х гг., 

причины их неудач. Замедление экономического роста. 

2.7. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Конституционное 

закрепление руководящей роли КПСС. Конституция СССР 1977 г. 

2.8. Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. 

«Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности. 

2.9. СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

Политика «разрядки». «Новое политическое мышление». Распад мировой социалистической 

системы. 

Особенности развития советской культуры в 1950– 1980-х гг. 

Работа с тренировочными тестами ЕГЭ по теме «СССР в 1922–1991 гг.». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме.  

 

Тема 3. Российская Федерация (3 часа).  

3.1. Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 1991 

г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны – 

участницы Содружества Независимых Государств. 

3.2. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
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Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции социально-экономического и 

общественно-политического развития страны на современном этапе. В.В. Путин. Д.А. 

Медведев. 

3.3. Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся современной 

международно-правовой системе. 

Современная российская культура. 

Работа с тренировочными тестами ЕГЭ по теме «Российская Федерация». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме.  

Итоговое занятие. Написание пробного ЕГЭ – 1 час. 

Проверка уровня подготовки учащихся к Единому государственному экзамену. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА 

ОСВОЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Коли 

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательное 

мероприятие 

(информация, лекция, 

беседа, показ видеоролика 

итд.) 

1 Введение. 

Особенности ЕГЭ 

по истории  1 

https://infourok.ru/razrabot

ka-uroka-narodi-i-

gosudarstva-na-territorii-

nashey-strani-v-drevnosti-

3838644.html 

День памяти жертв 

политических репрессий 
2 Раздел I 

«Древность и 

Средневековье» 

Тема 1. Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории России  

23 

 

 

1 

https://foxford.ru/wiki/istor

iya/obrazovanie-

drevnerusskogo-

gosudarstva-pervye-

russkie-knyazya 

3 Тема 2. Русь в IX – 

начале XII в.   

5 

https://videouroki.net/video

/22-povtoritelno-

obobshchayushchij-urok-

rus-v-seredine-xii-nachale-

xiii-v.html 

День народного единства 

411 лет со дня освобождения 

Москвы силами народного 

ополчения под руководством 

К. Минина и Д. Пожарского 

от польских интервентов 

(1612 г.) 

4 Тема 3. Русские 

земли и княжества 

в XII – середине 

XV в.  

6 https://www.youtube.com/

watch?v=W9XPGrxDwos 

День неизвестного солдата 

5 Тема 4. Российское 

государство во 

второй половине 

XV – XVII в  

11 https://www.youtube.com/

watch?v=W5DFiFSPGFg 

День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 г.) 

Международный День 

памяти жертв Холокоста. 

Всемирный день охраны 

труда Всемирный день 

породненных городов 

6 Раздел II «Новое 

время»  

Тема 1. Россия в 

XVIII в.   

8 

 
https://videouroki.net/video

/27-rossiia-pri-pavlie-

i.html 

7 Итоговое занятие  2 http://ege.fipi.ru/os11/xmo День Победы в Великой 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-narodi-i-gosudarstva-na-territorii-nashey-strani-v-drevnosti-3838644.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-narodi-i-gosudarstva-na-territorii-nashey-strani-v-drevnosti-3838644.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-narodi-i-gosudarstva-na-territorii-nashey-strani-v-drevnosti-3838644.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-narodi-i-gosudarstva-na-territorii-nashey-strani-v-drevnosti-3838644.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-narodi-i-gosudarstva-na-territorii-nashey-strani-v-drevnosti-3838644.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/obrazovanie-drevnerusskogo-gosudarstva-pervye-russkie-knyazya
https://foxford.ru/wiki/istoriya/obrazovanie-drevnerusskogo-gosudarstva-pervye-russkie-knyazya
https://foxford.ru/wiki/istoriya/obrazovanie-drevnerusskogo-gosudarstva-pervye-russkie-knyazya
https://foxford.ru/wiki/istoriya/obrazovanie-drevnerusskogo-gosudarstva-pervye-russkie-knyazya
https://foxford.ru/wiki/istoriya/obrazovanie-drevnerusskogo-gosudarstva-pervye-russkie-knyazya
https://videouroki.net/video/22-povtoritelno-obobshchayushchij-urok-rus-v-seredine-xii-nachale-xiii-v.html
https://videouroki.net/video/22-povtoritelno-obobshchayushchij-urok-rus-v-seredine-xii-nachale-xiii-v.html
https://videouroki.net/video/22-povtoritelno-obobshchayushchij-urok-rus-v-seredine-xii-nachale-xiii-v.html
https://videouroki.net/video/22-povtoritelno-obobshchayushchij-urok-rus-v-seredine-xii-nachale-xiii-v.html
https://videouroki.net/video/22-povtoritelno-obobshchayushchij-urok-rus-v-seredine-xii-nachale-xiii-v.html
https://www.youtube.com/watch?v=W9XPGrxDwos
https://www.youtube.com/watch?v=W9XPGrxDwos
https://www.youtube.com/watch?v=W5DFiFSPGFg
https://www.youtube.com/watch?v=W5DFiFSPGFg
https://videouroki.net/video/27-rossiia-pri-pavlie-i.html
https://videouroki.net/video/27-rossiia-pri-pavlie-i.html
https://videouroki.net/video/27-rossiia-pri-pavlie-i.html
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=068A227D253BA6C04D0C832387FD0D89
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11 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательное 

мероприятие (информация, 

лекция, беседа, показ 

видеоролика итд.) 

1 Раздел II «Новое 

время»  

Тема 2. Россия в 

первой половине 

XIX в.  

15 

 

6 
https://www.youtube.com/

watch?v=W5DFiFSPGFg 

День памяти жертв 

политических репрессий 

2 Тема 3. Россия во 

второй половине 

XIX – начале ХХ 

в.  

9 

https://videouroki.net/vide

o/27-rossiia-pri-pavlie-

i.html 

День народного единства 

411 лет со дня освобождения 

Москвы силами народного 

ополчения под руководством 

К. Минина и Д. Пожарского 

от польских интервентов 

(1612 г.) 

3 Раздел III 

«Новейшая 

история»  
Тема 1. Россия в 

Первой мировой 

войне. Революция 

и Гражданская 

война в России  

18 

 

 

6 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-istorii-rossii-

rossiya-1917-1921-gg-

velikaya-rossijskaya-

revolyuciya-i-

grazhdanskaya-vojna-

4592673.html?ysclid=lnn3

4qtgm9447223902 

День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 г.) 

Международный День 

памяти жертв Холокоста 

4 Тема 2. СССР в 

1922–1991 гг.  

9 https://ppt-

online.org/319817?ysclid=

lnn35nu4jp983321734 

Международный день 

охраны памятников и 

исторических мест 

5 Тема 3. Российская 

Федерация  

3 https://infourok.ru/prezenta

ciya-na-temu-rossijskaya-

federaciya-

5595306.html?ysclid=lnn3

6mlovu555321320 

День Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-

1945) 

6 Итоговое 

занятие  

Написание 

пробного ЕГЭ 

1 http://ege.fipi.ru/os11/xmo

dules/qprint/index.php?pro

j=068A227D253BA6C04

D0C832387FD0D89 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

   

Написание 

пробного ЕГЭ 

dules/qprint/index.php?proj

=068A227D253BA6C04D

0C832387FD0D89 

Отечественной войне (1941-

1945) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   

https://www.youtube.com/watch?v=W5DFiFSPGFg
https://www.youtube.com/watch?v=W5DFiFSPGFg
https://videouroki.net/video/27-rossiia-pri-pavlie-i.html
https://videouroki.net/video/27-rossiia-pri-pavlie-i.html
https://videouroki.net/video/27-rossiia-pri-pavlie-i.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-rossiya-1917-1921-gg-velikaya-rossijskaya-revolyuciya-i-grazhdanskaya-vojna-4592673.html?ysclid=lnn34qtgm9447223902
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-rossiya-1917-1921-gg-velikaya-rossijskaya-revolyuciya-i-grazhdanskaya-vojna-4592673.html?ysclid=lnn34qtgm9447223902
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-rossiya-1917-1921-gg-velikaya-rossijskaya-revolyuciya-i-grazhdanskaya-vojna-4592673.html?ysclid=lnn34qtgm9447223902
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-rossiya-1917-1921-gg-velikaya-rossijskaya-revolyuciya-i-grazhdanskaya-vojna-4592673.html?ysclid=lnn34qtgm9447223902
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-rossiya-1917-1921-gg-velikaya-rossijskaya-revolyuciya-i-grazhdanskaya-vojna-4592673.html?ysclid=lnn34qtgm9447223902
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-rossiya-1917-1921-gg-velikaya-rossijskaya-revolyuciya-i-grazhdanskaya-vojna-4592673.html?ysclid=lnn34qtgm9447223902
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-rossiya-1917-1921-gg-velikaya-rossijskaya-revolyuciya-i-grazhdanskaya-vojna-4592673.html?ysclid=lnn34qtgm9447223902
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-rossiya-1917-1921-gg-velikaya-rossijskaya-revolyuciya-i-grazhdanskaya-vojna-4592673.html?ysclid=lnn34qtgm9447223902
https://ppt-online.org/319817?ysclid=lnn35nu4jp983321734
https://ppt-online.org/319817?ysclid=lnn35nu4jp983321734
https://ppt-online.org/319817?ysclid=lnn35nu4jp983321734
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rossijskaya-federaciya-5595306.html?ysclid=lnn36mlovu555321320
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rossijskaya-federaciya-5595306.html?ysclid=lnn36mlovu555321320
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rossijskaya-federaciya-5595306.html?ysclid=lnn36mlovu555321320
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rossijskaya-federaciya-5595306.html?ysclid=lnn36mlovu555321320
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rossijskaya-federaciya-5595306.html?ysclid=lnn36mlovu555321320
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=068A227D253BA6C04D0C832387FD0D89
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=068A227D253BA6C04D0C832387FD0D89
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=068A227D253BA6C04D0C832387FD0D89
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=068A227D253BA6C04D0C832387FD0D89
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=068A227D253BA6C04D0C832387FD0D89
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=068A227D253BA6C04D0C832387FD0D89
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=068A227D253BA6C04D0C832387FD0D89
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Высший балл (химия)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Высший балл. Химия»   

разработана для обучающихся 10-11 классов естественнонаучного профиля с целью 

удовлетворения образовательного запроса учащихся, ориентированных на продолжение 

образования по естественнонаучному направлению и на успешную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ. 

            Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один 

из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение 

учебного материала по химии и выработку умения самостоятельно применять в практической 

деятельности приобретённые теоретические знания. Чтобы научиться химии, изучение 

теоретического материала должно сочетаться с систематическим использованием решения 

различных задач. В школьной программе существует эпизодическое включение расчетных 

задач в структуру урока, что снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и 

может привести к поверхностным представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, 

технике. Вместе с тем, задачи по химии предлагаются на всех экзаменах по химии, как 

неотъемлемая часть включены в контрольно-измерительные материалы (базового, 

повышенного и высокого уровней сложности) для оценки подготовки выпускников школ при 

итоговой аттестации. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания 

количественной стороны химических процессов. 

            Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий 

и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет 

устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение 

мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. В процессе решения задач 

происходит уточнение и закрепление химических понятий о веществах и процессах, 

вырабатывается уверенность в использовании имеющихся знаний. Умение решать задачи 

является одним из показателей уровня развития химического мышления учащихся, глубины 

осознанности усвоения ими учебного материала, основным показателем творческого усвоения 

предмета 

           Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Высший балл. Химия» 

предусматривает расширение и углубление знаний обучающихся по химии, развитие их 

познавательных интересов, целенаправленную профессиональную ориентацию 

старшеклассников.  При этом особое внимание уделяется изучению алгоритмов решения задач 

на параллельные и последовательные превращения, на использование газовых законов, 

нахождение молекулярных формул органических веществ различных гомологических рядов по 

разнообразным исходным данным, использование знаний об окислительно-восстановительных 

процессах с участием органических веществ, а также качественных задач и задач 

комбинированного характера. Кроме того, программа   предусматривает работу обучающихся с 

контрольно- измерительными материалами единого государственного экзамена по химии. 

      Общее число часов, предусмотренных для освоение курса внеурочной деятельности 

«Высший балл. Химия»  составляет 146 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 

классе – 68 часов  (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 

Введение. 

Общие требования к решению и оформлению задач по химии. Классификация 

основных расчетных задач с учетом алгоритма их решения. Способы решения задач. 

Физические величины и их единицы, применяемые при решении задач по химии. 

Содержание и определение научных понятий о некоторых физических величинах. 

Основные математические формулы, используемые для решения типовых расчетных задач.   
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Задачи на нахождение молекулярных формул органических веществ. Способы решения. 

Вывод формулы вещества на основе массовой доли элементов. Вывод молекулярной 

формулы вещества на основе его плотности по газу (или молярной массе) и массовой доли 

элемента. Вывод молекулярной формулы вещества по относительной плотности его паров 

и массе, объему или количеству вещества. Вывод формулы вещества на основе общей 

формулы гомологического ряда органических соединений. Нахождение молекулярных 

формул органических веществ по данным о продуктах сгорания. 

 

Задачи повышенного уровня сложности по теме: «Углеводороды». 

Алканы. Определение состава смеси, все компоненты которой взаимодействуют с 

указанными реагентами. Циклоалканы. Определение состава смеси, все компоненты 

которой выборочно взаимодействуют с указанными реагентами. Алкадиены. Определение 

состава исходной смеси, масса которой неизвестна. Алкины. Вычисления, если вещества 

содержат примеси. Ароманические углеводороды. Бензол. Задачи на выход продукта от 

теоретически возможного. Задачи на определение продуктов реакций и составления 

окислительно – восстановительных процессов, идущих в различных средах с участием 

непредельных углеводородов разного строения (алкенов, алкадиенов, алкинов). Задачи на 

определение продуктов реакций и составления окислительно – восстановительных 

процессов, идущих в различных средах с участием ароматических углеводородов. Задачи 

на генетическую связь углеводородов. Качественные задачи по теме: «Углеводороды». 

 

Задачи повышенного уровня сложности по теме: 

«Кислородсодержащие органические вещества». 

Предельные одноатомные спирты. Многоатомные спирты. Вычисление массы 

(объема, количества) продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. Фенолы. Вычисления с использованием понятия «массовая доля» растворенного 

вещества. Вычисление массовой доли вещества в растворе. Карбонил – и карбоксил-

содержащие соединения (альдегиды и кетоны). Вычисление массы (объема, количества) 

продукта реакции, если одно изреагирующих веществ дано в избытке. Задачи на 

определение продуктов реакций и составление окислительно– восстановительных 

процессов, идущих при различных условиях и в различных средах с участием спиртов, 

альдегидов и кетонов. Задачи на генетическую связь кислородсодержащих органических 

веществ с органическими веществами других классов. Задачи на нахождение 

молекулярных формул кислородсодержащих органических веществ Качественные задачи 

по теме: «Кислородсодержащие органические вещества». Углеводы.  Определение 

неизвестных веществ по их свойствам.  

Задачи повышенного уровня сложности по теме: 

«Азотсодержащие органические вещества». 

Амины. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты.  Определение состава смесей. 

Задачи на генетическую связь азотсодержащих органических веществ с органическими 

веществами других классов  

Задачи повышенного уровня сложности по теме: 

«Высокомолекулярные органические соединения». 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и 

поликонденсация. Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). 

Утилизация и переработка пластика. Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки 

(бутадиеновый, хлоропреновый, изопреновый) и силиконы. Резина. Волокна: натуральные 

(хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное волокно), синтетические (капрон и 

лавсан).  Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полимеры, 

биоразлагаемые полимеры). Качественные задачи по органической химии. Определение 



397  

неизвестных веществ по их свойствам. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических веществ.  

 

Химия и жизнь. 
Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества. Понятие о научных 

методах познания и методологии научного исследования. Научные принципы организации 

химического производства.   Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Роль химии в обеспечении энергетической безопасности.  Химия и здоровье человека. 

Лекарственные средства. Правила использования лекарственных препаратов. Роль химии в 

развитии медицины. Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в 

обеспечении пищевой безопасности. Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. 

Правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Нанотехнологии. Решение комбинированных задач на основе изученных типов и способов 

решения. 

 

11 класс 

Основные понятия и законы химии. 

Расчеты с использованием   основных   понятий   химии: «количество   

вещества»,«относительная атомная», «относительная молекулярная масса», «молярная масса», 

«молярный объем», «плотность вещества», «относительная плотность вещества по  газу». 

Задачи на газовые законы (закон Авогадро и   его следствия, объединенный газовый закон   

Бойля-Мариотта и Гей-Люссака и уравнение Клапейрона-Менделеева).  Расчёт относительной 

атомной массы химического элемента по известным массовым числам его изотопов с учетом 

распространения их в природе. Расчеты с использованием понятий: «массовая доля», «объемная 

доля», «мольная доля». Задачи на определение химических   формул неорганических веществ.  

 

Растворы и смеси. 

Способы выражения концентрации растворов. Понятие «доля» и ее разновидности. 

Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». Правило смешения. 

Приготовление растворов заданной массовой доли растворенного вещества, молярной 

концентрации, кристаллогидрата и воды, смешение растворов. Расчеты, связанные с переводом 

одного вида концентрации в другой. Смешивание растворов, сопровождающееся химической 

реакцией. Растворимость веществ. Взаимосвязь понятий «растворимость» и «концентрация 

растворов». Задачи на растворимость веществ, способных образовывать кристаллогидраты. 

Основные закономерности протекания химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям.  

Расчеты по термохимическим уравнениям. Задачи на применение следствия закона Гесса. 

Задачи на возможность протекания химических реакций. Расчет энтальпии реакции. Расчет 

изменения энтропии в химическом процессе. Расчет изменения энергии Гиббса реакции. 

Скорость химической реакции. Химическое равновесие. Использование метода составления 

таблиц при решении задач на вычисление Кравн и состава исходных и конечных концентраций 

компонентов равновесной системы. Вычисления степени диссоциации, константы диссоциации, 

рН раствора. Реакции гидролиза солей. Совместный гидролиз. Нестандартные и расчетные 

задачи. Качественные и расчетные задачи по теме “Электролиз растворов и расплавов 

электролитов”. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. Расчёты массы 

вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

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

концентрацией(процентной, молярной). Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Вычисления по уравнениям, когда одно 

или несколько веществ взяты в избытке. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 
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реакции от теоретически возможного. 

 

Комбинированные задачи высокого уровня сложности. 

Задачи на химические превращения с участием смесей неорганических веществ. 

Определение количественного состава смеси, все компоненты которой взаимодействуют с 

указанными реагентами. Определение количественного состава смеси, компоненты которой 

выборочно взаимодействуют с указанными реагентами. Нахождение массовой доли продукта 

реакции в растворе после реакции по уравнению материального баланса. Нахождение массовых 

долей растворённых веществ, оставшихся реагентов в растворе после реакции по уравнению 

материального баланса. Нахождение массовой доли всех веществ в растворе, оставшихся после 

реакции по уравнению материального баланса. Определение состава продукта реакции (задачи 

на 

«тип соли»). Нахождение массы (или объема) вещества, которую необходимо 

добавить,чтобы массовая другого вещества уменьшилась (увеличилась) до определённого 

процента. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Высший балл. Химия» 

отражают сформированность опыта познавательной и практической деятельности 

обучающихся в процессе реализации образовательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, 

осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в 

трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  
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осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире 

как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении 

условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения 

делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью 

получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять названные модельные представления для выявления 

характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность 

и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру;использовать знаково-символические средства наглядности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта, и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  осуществлять самоконтроль деятельности на основе 

самоанализа и самооценки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

10 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса   внеурочной деятельности «Высший балл. 

Химия»   в 10 классе отражают: 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия – 

химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, 

основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная 

масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, структурные 

формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия структурная и пространственная 

(геометрическая, оптическая), изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, 

кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения; теории, законы (периодический закон Д. И. Менделеева, 

теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений; представления о механизмах химических 

реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о взаимном 

влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты 

I и II рода); фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности 

человека, общих научных принципах химического производства (на примере производства 

метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и свойств 

органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных 

(развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, 

реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений;  

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им 
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названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия для 

отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, 

этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, 

анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях 

(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения;  

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, нитросоединений 

и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрировать 

генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (σ- 

и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания – 

наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) и умения 

применять эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

сущности материального единства мира, использовать системные знания по органической 

химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количество 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению 

химической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, 

продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;  

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оценивать их достоверность;  

сформированность умений:  

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения 

её устойчивого развития;  
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осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в промышленности и 

в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

11 КЛАСС 
Предметные результаты освоения курса   внеурочной деятельности «Высший балл. 

Химия» в 11классе отражают: 

сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе естественных наук и её 

роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, энергетической 

и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников 

энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и 

общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью 

и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия – 

химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные 

орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, 

молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая 

реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект 

химической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие; теории и законы 

(теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений; современные представления о строении 

вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о 

механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их 

протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах; фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных 

принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и 

их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена 

путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений; реакций гидролиза; реакций 

комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с 

учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в 
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зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под 

влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), 

используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

материального единства мира; 

сформированность умения проводить расчёты: с использованием понятий «массовая доля 

вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества или объёма газа по 

известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; 

теплового эффекта реакции; значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с 

известной степенью диссоциации; массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из исходных веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого 

вещества или дано в избытке (имеет примеси); доли выхода продукта реакции; объёмных 

отношений газов; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО КУРСА, УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема урока 

Коли 

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий (для 

внеурочной 

деятельности) 

1  Введение  12 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/ 

Решу ЕГЭ: 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/    

Беседа по теме: 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование. 

2 

 

Задач

и 

повы

шенн

ого 

уровн

я 

слож

ности 

17 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/ Решу 

ЕГЭ: https://chem-

ege.sdamgia.ru/   

 Беседа по теме: 

День народного 

единства.  

Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование.  

https://resh.edu.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
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по 

теме 

«Угле

водор

оды». 

3 

 Задачи 

повышенного 

уровня сложности 

по теме 

«Кислородсодержа

щие органические 

вещества» 

17 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/ Решу 

ЕГЭ: https://chem-

ege.sdamgia.ru/ 

Инфоурок 

https://infourok.ru/  

Беседа по теме: 

День 

российской 

науки. 

Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование. 

4 

 Задачи 

повышенного 

уровня сложности 

по теме 

«Азотсодержащщие

органические 

вещества» 

6 

РЭШ: https://resh.edu.ru 

Решу ЕГЭ: 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/  

Беседа по теме: 

Международны

й женский день 

(март). 

Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование. 

6 

Задачи 

повышенного 

уровня сложности 

по теме 

«Высокомолекуляр

ные органические 

соединения». 

8 

Решу ЕГЭ: 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/  

Инфоурок 

https://infourok.ru/  

Беседа по теме: 

Всемирный 

день культуры. 

Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование.  

7 Химия и жизнь. 8 

РЭШ: https://resh.edu.ru 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Беседа по теме: 

День химика. 

Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование. 

Общее количество 

часов по программе 

68    

 

11 класс 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема урока 

Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий (для 

внеурочной 

деятельности) 

1 
Основные понятия и 

законы химии. 
11 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/ 

Решу ЕГЭ: https://chem-

ege.sdamgia.ru/    

Беседа по теме: 

День Знаний 

 Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование. 

2 

Раств

оры и 

смеси.  

13 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/ Решу 

ЕГЭ: https://chem-

ege.sdamgia.ru/   

 Беседа по теме: 

День народного 

единства.  

Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование.  

3 

Основные 

закономерности 

протекания 

химических 

реакций. Расчеты по 

28 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/ Решу 

ЕГЭ: https://chem-

ege.sdamgia.ru/ 

Инфоурок 

Беседа по теме: 

День Земли . 

Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование.  

https://resh.edu.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
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химическим 

уравнениям. 

https://infourok.ru/  

4 

 Комбинированные 

задачи высокого 

уровня сложности.  

16 

РЭШ: https://resh.edu.ru 

Решу ЕГЭ: https://chem-

ege.sdamgia.ru/  

Беседа по теме: 

День Победы в 

ВОВ (1941-1945). 

Лекция 

Практикум 

Зачетное 

тестирование. 

Общее количество часов 

по программе 

68    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности 

«Высший балл (биология)» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Подготовка к ЕГЭ по биологии» для учащихся 10 классов 

составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования. Базовый уровень. 

Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - 

М.: Дрофа, 2004). Также использованы Программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В.Пасечника. Кодификатора элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для единого государственного экзамена по биологии. Спецификации контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку с требованиями к 

результатам обучения; основное содержание курса с перечнем разделов; тематическое 

планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы, перечнем лабораторных 

работ и определением основных видов учебной деятельности школьников; требованием к 

уровню подготовки; список литературы. 

Программа курса «Биология для любознательных» отводится в 10 классе - 68 часов, 11классе – 

34 часа. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций.  

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень знаний по 

различным разделам школьного курса биологии, а также пройдут необходимый этап 

подготовки к единому государственному экзамену. 

Цели и задачи курса: целенаправленная работа по подготовке учащихся 10-11классов к 

итоговой аттестации; Формирование  основных компонентов содержания образования: знаний, 

репродуктивных и творческих умений; Выполнение тренировочных упражнений и демоверсий 

ЕГЭ; Активизация мышления учащихся; Развить биологическую интуицию, выработать 

технику, чтобы быстро справится с предложенными экзаменационными заданиями. 

Текущий контроль осуществляется с помощью индивидуального опроса; 

Тематический контроль осуществляется по завершении раздела, темы в форме тестирования, по 

опросному листу; 

В завершении курса учащиеся выполняют пробное тестирование в соответствии с 

требованиями к экзаменационной работе по биологии. 

 

 

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность и 

способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и 

уважения к 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. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов 

при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 

общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире 

как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать 

ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего 

мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; способность 

обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и 

универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять 

их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 



410  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, 

в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 
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владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных 

жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в 

развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, 

автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, 

гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, 

между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, 

этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды 

обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 
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умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и 

медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и 

создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в организациях 

среднего профессионального и высшего образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема, 

биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), учения (А. Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о 

биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, зародышевого 

сходства К. М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), 

гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, 

эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, 

круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к 

среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов 

в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи 

организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на 

основании полученных результатов; 
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умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих 

рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса соответствует программе средней школы и нормативным документам ЕГЭ. 

В соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников по биологии содержание курса поделено на 10 содержательных блоков. 

Содержание этих блоков направлено на активизацию, систематизацию знаний об основных 

положениях биологических законов, теорий, закономерностей, гипотез, строение и признаков 

биологических объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей 

строения и жизнедеятельности организма человека. В связи с тем, что в экзаменационной 

работе преобладают задания по разделу «Общая биология», то наибольшее количество часов 

отведено этому разделу.  

1. «Биология как наука. Методы научного познания» 

Контролирует материал о достижениях биологии, методах исследования, об 

основных уровнях организации живой природы. 

2. «Клетка как биологическая система»  
Содержит задания, проверяющие: знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

клеток; умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки, 

распознавать и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие в них. 

3. «Организм как биологическая система»  
Контролирует усвоение знаний о закономерностях наследственности и изменчивости, об 

онтогенезе и воспроизведении организмов, о селекции организмов и биотехнологии, а также 

выявляет уровень овладения умениями применять биологические знания при решении задач по 

генетике. 

4.  «Система и многообразие органического мира» 

Проверяются: знания о многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов 

различных царств живой природы и вирусах; 

умения сравнивать организмы, характеризовать и определять их принадлежность к 

определённому систематическому таксону. 

5. «Генетика» 

Работа КИМами. Анализ  

6.  Эволюция. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение человека. 

7. Многообразие живых организмов.  

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

8.  Царство растения.  

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений:вегетативные 

органы и генеративные органы высших растений. Подцарство высшие растения: споровые, 
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семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. Семейства класса 

Однодольные и класса Двудольные растения. 

9. Царство животные.  
Подцарство Простейшие(Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип 

Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Пукообразные, Насекомые. Тип 

Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 

10. Человек и его здоровье.  

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. 

Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и выделительная система. 

Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая нервная 

деятельнось человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. Железы 

внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 10 КЛАСС  

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема 

урока 

Коли 

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий (для 

внеурочной 

деятельности) 

1 

Биология как наука, ее 

достижения, методы 

познания живой природы. 

Роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6122 

Информация по 

темам, беседа:  

1. День знаний 

(Учрежден в 1984 

г.). 

(сентябрь) 

Лекция. 

Практикум. 

2 

Уровневая организация и 

эволюция. Биологические 

системы. Общие признаки 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6564 
 

Лекция. 

Практикум. 

3 

Современная клеточная 

теория, ее основные 

положения. Развитие 

знаний о клетке.  

1  

2. 95 лет со 

времени 

основания журнал

а журнала «Юный 

натуралист» (1928 

г.). 

Информация по 

темам, беседа:  

1.День детского 

здоровья. 

Лекция. 

Практикум. 

4 

Многообразие клеток. 

Прокариоты и эукариоты. 

Сравнительная 

характеристика клеток 

растений, животных, 

бактерий, грибов 

1  

2.Всемирный 

день защиты 

животных. 

Лекция. 

Практикум. 

5 
Многообразие клеток. 

Прокариоты и эукариоты. 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

4.Международны

й день хлеба. 

Лекция. 

Практикум. 

https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6564
https://m.edsoo.ru/863e6564
https://m.edsoo.ru/863e632a
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Сравнительная 

характеристика клеток 

растений, животных, 

бактерий, грибов 

863e632a 

6 
Химический состав 

клетки. 
1   

Лекция. 

Практикум. 

7 
Химический состав 

клетки.  
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e674e 
 

Лекция. 

Практикум. 

8 
Химический состав 

клетки.  
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6b72 

1. День народного 

единства. 

Лекция. 

Практикум. 

9 
Химический состав 

клетки.  
1  

День согласия и 

примирения. 

Лекция. 

Практикум. 

10 
Химический состав 

клетки.  
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6870 
 

Лекция. 

Практикум. 

11 
Химический состав 

клетки.  
1  Синичкин день 

Лекция. 

Практикум. 

12 

Строение клетки. 

Взаимосвязь строения и 

функций частей и 

органоидов клетки – 

основа ее целостности 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6d5c 
 

Лекция. 

Практикум. 

13 

Строение клетки. 

Взаимосвязь строения и 

функций частей и 

органоидов клетки – 

основа ее целостности 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6d5c 

День образования 

Всемирного 

общества охраны 

природы. 

Лекция. 

Практикум. 

14 

Строение клетки. 

Взаимосвязь строения и 

функций частей и 

органоидов клетки – 

основа ее целостности 

1   
Лекция. 

Практикум. 

15 

Энергетический обмен и 

пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. 

Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы 

фотосинтеза.  

Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих 

бактерий на Земле 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6e88 

Всемирный день 

домашних 

животных 

Лекция. 

Практикум. 

16 

Энергетический обмен и 

пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. 

Фотосинтез, его значение, 

1  

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

День медведя 

Лекция. 

Практикум. 

https://m.edsoo.ru/863e632a
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6e88
https://m.edsoo.ru/863e6e88
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космическая роль. Фазы 

фотосинтеза.  

Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих 

бактерий на Земле 

17 

Генетическая информация 

в клетке. Гены, 

генетический код и его 

свойства. Матричный 

характер реакций 

биосинтеза. Биосинтез 

белка и нуклеиновых 

кислот 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6ff0 

https://m.edsoo.ru/

863e716c 

 
Лекция. 

Практикум. 

18 

Генетическая информация 

в клетке. Гены, 

генетический код и его 

свойства. Матричный 

характер реакций 

биосинтеза. Биосинтез 

белка и нуклеиновых 

кислот 

1   
Лекция. 

Практикум. 

19 

Генетическая информация 

в клетке. Гены, 

генетический код и его 

свойства. Матричный 

характер реакций 

биосинтеза. Биосинтез 

белка и нуклеиновых 

кислот 

1   
Лекция. 

Практикум. 

20 

Генетическая информация 

в клетке. Гены, 

генетический код и его 

свойства. Матричный 

характер реакций 

биосинтеза. Биосинтез 

белка и нуклеиновых 

кислот 

1 

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/384

7/start/8616/ 

 
Лекция. 

Практикум. 

21 

Клетка – генетическая 

единица живого. 

Хромосомы, их строение 

(форма и размеры) и 

функции. Митоз – деление 

соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза. Развитие половых 

клеток у растений и 

животных. Деление клетки 

– основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза 

1 

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/538

3/conspect/153370

/ 

Новый год. 
Лекция. 

Практикум. 

22 
Клетка – генетическая 

единица живого. 
1 

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/
 

Лекция. 

Практикум. 

https://m.edsoo.ru/863e6ff0
https://m.edsoo.ru/863e6ff0
https://m.edsoo.ru/863e716c
https://m.edsoo.ru/863e716c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
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Хромосомы, их строение 

(форма и размеры) и 

функции. Митоз – деление 

соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза. Развитие половых 

клеток у растений и 

животных. Деление клетки 

– основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза 

subject/lesson/538

3/conspect/153370

/ 

23 

Клетка – генетическая 

единица живого. 

Хромосомы, их строение 

(форма и размеры) и 

функции. Митоз – деление 

соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза. Развитие половых 

клеток у растений и 

животных. Деление клетки 

– основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза 

1   
Лекция. 

Практикум. 

24 

Клетка – генетическая 

единица живого. 

Хромосомы, их строение 

(форма и размеры) и 

функции. Митоз – деление 

соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза. Развитие половых 

клеток у растений и 

животных. Деление клетки 

– основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e766c 

День 

заповедников и 

национальных 

парков. 

Лекция. 

Практикум. 

25 

Клетка – генетическая 

единица живого. 

Хромосомы, их строение 

(форма и размеры) и 

функции. Митоз – деление 

соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза. Развитие половых 

клеток у растений и 

животных. Деление клетки 

– основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза 

1  
День российской 

науки. 

Лекция. 

Практикум. 

26 
Клетка – генетическая 

единица живого. 
1   

Лекция. 

Практикум. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://m.edsoo.ru/863e766c
https://m.edsoo.ru/863e766c
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Хромосомы, их строение 

(форма и размеры) и 

функции. Митоз – деление 

соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза. Развитие половых 

клеток у растений и 

животных. Деление клетки 

– основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза 

27 

Разнообразие организмов: 

одноклеточные и 

многоклеточные; 

автотрофы, гетеротрофы, 

аэробы, анаэробы 

1   
Лекция. 

Практикум. 

28 

Воспроизведение 

организмов, его значение. 

Способы размножения, 

сходство и различие 

полового и бесполого 

размножения. 

Оплодотворение у 

цветковых растений и 

позвоночных животных.  

1 

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/391

7/start/46777/ 

130 лет со дня 

рождения Витали

я Валентиновича 

Бианки.  

Лекция. 

Практикум. 

29 

Воспроизведение 

организмов, его значение. 

Способы размножения, 

сходство и различие 

полового и бесполого 

размножения. 

Оплодотворение у 

цветковых растений и 

позвоночных животных.  

1   
Лекция. 

Практикум. 

30 

Воспроизведение 

организмов, его значение. 

Способы размножения, 

сходство и различие 

полового и бесполого 

размножения. 

Оплодотворение у 

цветковых растений и 

позвоночных животных.  

1   
Лекция. 

Практикум. 

31 

Воспроизведение 

организмов, его значение. 

Способы размножения, 

сходство и различие 

полового и бесполого 

размножения. 

Оплодотворение у 

цветковых растений и 

позвоночных животных.  

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e7aae 

215 лет со дня 

рождения Чарльза 

Дарвина, английс

кого 

естествоиспытате

ля, 

основоположника 

материалистическ

ого учения о 

Лекция. 

Практикум. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7aae
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происхождении 

животных (1809-

1882). 

32 

Онтогенез и присущие ему 

закономерности. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие организмов. 

Причины нарушения 

развития 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e7aae 
 

Лекция. 

Практикум. 

33 

Онтогенез и присущие ему 

закономерности. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие организмов. 

Причины нарушения 

развития 

 1  

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/535

2/start/295780/ 

Всемирный день 

кошек. 

Лекция. 

Практикум. 

34 

Генетика, ее задачи. 

Методы генетики. 

Основные генетические 

понятия и символика. 

Хромосомная 

теория наследственности.  

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e796e 
 

Лекция. 

Практикум. 

35 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1   
Лекция. 

Практикум. 

36 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1 

РЕШ. Урок 12. 

биосинтез 

белков. 

генетический код 

и матричный 

принцип 

биосинтеза 

белков - 

Биология - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 
Лекция. 

Практикум. 

37 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1   
Лекция. 

Практикум. 

38 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1  День Земли. 
Лекция. 

Практикум. 

39 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e7540 
 

Лекция. 

Практикум. 

40 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1 

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/554
 

Лекция. 

Практикум. 

https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/?ysclid=lm7xo2gaqj482247946
https://m.edsoo.ru/863e7540
https://m.edsoo.ru/863e7540
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5545/conspect/149752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5545/conspect/149752/
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5/conspect/149752

/ 

41 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1   
Лекция. 

Практикум. 

42 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e7dc4 

Всемирный день 

водных ресурсов. 

Лекция. 

Практикум. 

43 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1   
Лекция. 

Практикум. 

44 

Основные законы 

Г.Менделя. Основные 

законы генетики. 

1   
Лекция. 

Практикум. 

45 
Закономерности 

изменчивости. 
1 

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/392

7/start/105895/ 

 
Лекция. 

Практикум. 

46 
Закономерности 

изменчивости.  
1  

Международ-ный 

день птиц 

Националь-ный 

день донора 

Лекция. 

Практикум. 

47 
Закономерности 

изменчивости.  
1   

Лекция. 

Практикум. 

48 
Закономерности 

изменчивости.  
1   

Лекция. 

Практикум. 

49 

Значение генетики для 

медицины. 

Наследственные болезни 

человека, их причины, 

профилактика. 

 1  

Реш. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/100

6/?ysclid=lm6lxyp

mup222930672 

 
Лекция. 

Практикум. 

50 
Селекция, ее задачи и 

практическое значение.  
 1  

РЕШ. Урок 5. 

ткани и органы. 

системы органов 

- Биология - 8 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Всемирный день 

науки 

Лекция. 

Практикум. 

51 
Селекция, ее задачи и 

практическое значение. 
 1  

РЕШ. Урок 5. 

ткани и органы. 

системы органов 

- Биология - 8 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

95 лет со дня 

рождения Игоря 

Ивановича 

Акимушкина, пис

ателя-

натуралиста, 

ученого-биолога 

(1929-1993). 

Лекция. 

Практикум. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5545/conspect/149752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5545/conspect/149752/
https://m.edsoo.ru/863e7dc4
https://m.edsoo.ru/863e7dc4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/start/105895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/start/105895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/start/105895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1006/?ysclid=lm6lxypmup222930672
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1006/?ysclid=lm6lxypmup222930672
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1006/?ysclid=lm6lxypmup222930672
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1006/?ysclid=lm6lxypmup222930672
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xez4i6n306738991
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xez4i6n306738991
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xez4i6n306738991
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xez4i6n306738991
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xez4i6n306738991
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xez4i6n306738991
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xez4i6n306738991
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xez4i6n306738991
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xez4i6n306738991
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xg310sz234827223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xg310sz234827223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xg310sz234827223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xg310sz234827223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xg310sz234827223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xg310sz234827223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xg310sz234827223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xg310sz234827223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/?ysclid=lm7xg310sz234827223
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52 
Биотехнология, ее 

направления.  
 1    

Лекция. 

Практикум. 

53 
Биотехнология, ее 

направления.  
 1    

Лекция. 

Практикум. 

54 

Среды обитания 

организмов. 

Экологические факторы: 

абиотические, 

биотические. 

Антропогенный фактор. 

Их значение 

 1    
Лекция. 

Практикум. 

55 

Экосистема (биогеоценоз), 

ее компоненты: 

продуценты, консументы, 

редуценты, их роль. Цепи 

и сети питания, их звенья.  

 1  

РЕШ. Урок 21. 

пищеварение в 

ротовой полости. 

пищеварение в 

желудке и 

кишечнике - 

Биология - 8 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 
Лекция. 

Практикум. 

56 

Экосистема (биогеоценоз), 

ее компоненты: 

продуценты, консументы, 

редуценты, их роль. Цепи 

и сети питания, их звенья. 

 1   День солнца. 
Лекция. 

Практикум. 

57 
Разнообразие экосистем 

(биогеоценозов).  
 1  

РЕШ. Урок 19. 

строение органов 

дыхания. 

газообмен в 

легких и тканях - 

Биология - 8 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 
Лекция. 

Практикум. 

58 

человека. 

Агроэкосистемы, 

основные отличия от 

природных экосистем 

 1   

 Лекция. 

Практикум. 

59 

Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Живое вещество, его 

функции. Особенности 

распределения биомассы 

на Земле. 

 1  

РЕШ. Урок 8. 

передвижение 

веществ у 

животных - 

Биология - 6 

класс - 

Российская 

электронная 

День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне (1941-

1945).  

Лекция. 

Практикум. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/?ysclid=lm7xhzw06i985336166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/?ysclid=lm7xjdpju1762105510
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
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школа 

(resh.edu.ru) 

60 

Биологический круговорот 

и превращение энергии в 

биосфере, роль в нем 

организмов разных царств.  

 1  

РЕШ. Урок 9. 

выделение у 

растений и 

животных - 

Биология - 6 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 
Лекция. 

Практикум. 

61 Видообразование  1    
Лекция. 

Практикум. 

62 Доказательства эволюции  1    
Лекция. 

Практикум. 

63 
Основные направления 

эволюции 
 1    

Лекция. 

Практикум. 

64 Антропогенез   1    
Лекция. 

Практикум. 

65 Антропогенез  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e81b6 

https://m.edsoo.ru/

863e831e 

Международный 

день музеев. 

Лекция. 

Практикум. 

66 
Решение типовых заданий 

в форме ЕГЭ 
 1    Практикум. 

67 
Решение типовых заданий 

в форме ЕГЭ 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e7f4a 
 Практикум. 

68 
Решение типовых заданий 

в форме ЕГЭ 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e81b6 
 Практикум. 

 

11 КЛАСС  

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий (для 

внеурочной 

деятельности) 

1 
Гипотезы возникновения 

жизни 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6122 

Информация по 

темам, беседа:  

1. День знаний 

(Учрежден в 1984 

г.).(сентябрь) 

Лекция. 

Практикум. 

2 
Эволюционное учение до 

дарвинский период.  
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6564 
 

Лекция. 

Практикум. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6761/main/268906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6762/conspect/313902/
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e831e
https://m.edsoo.ru/863e831e
https://m.edsoo.ru/863e7f4a
https://m.edsoo.ru/863e7f4a
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6564
https://m.edsoo.ru/863e6564
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3 
Эволюционное учение до 

дарвинский период. 
 1   

2. 95 лет со 

времени 

основания журна

ла журнала 

«Юный 

натуралист» (192

8 г.). 

Информация по 

темам, беседа:  

1.День детского 

здоровья. 

Лекция. 

Практикум. 

4 
Эволюционное учение 

Ч.Дарвина 
 1   

2.Всемирный 

день защиты 

животных. 

Лекция. 

Практикум. 

5 
Эволюционное учение 

современное. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e632a 

4.Международны

й день хлеба. 

Лекция. 

Практикум. 

6 Вирусы  1    
Лекция. 

Практикум. 

7 Бактерии.   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e674e 
 

Лекция. 

Практикум. 

8 Многообразие бактерий.   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6b72 

1. День народного 

единства. 

Лекция. 

Практикум. 

9 Грибы  1   
День согласия и 

примирения. 

Лекция. 

Практикум. 

10 Многообразие грибов   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6870 
 

Лекция. 

Практикум. 

11 
Подцарство низшие 

растения, водоросли 
 1   Синичкин день 

Лекция. 

Практикум. 

12 
Подцарство низшие 

растения, водоросли 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6d5c 
 

Лекция. 

Практикум. 

13 

Подцарство высшие 

растения: споровые, 

семенные растения 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6d5c 

День образования 

Всемирного 

общества охраны 

природы. 

Лекция. 

Практикум. 

14 

Подцарство высшие 

растения: споровые, 

семенные растения. 

Анатомия. 

 1    
Лекция. 

Практикум. 

15 

Подцарство высшие 

растения: споровые, 

семенные растения. 

Анатомия. 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6e88 

Всемирный день 

домашних 

животных 

Лекция. 

Практикум. 

16 
Отдел голосеменные 

растения. 
 1   

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

День медведя 

Лекция. 

Практикум. 

https://m.edsoo.ru/863e632a
https://m.edsoo.ru/863e632a
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6e88
https://m.edsoo.ru/863e6e88
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17 
Отдел голосеменные 

растения. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e6ff0 

https://m.edsoo.ru/

863e716c 

 
Лекция. 

Практикум. 

18 
Отдел покрытосеменные 

растения. 
 1    

Лекция. 

Практикум. 

19 
Отдел покрытосеменные 

растения. 
 1    

Лекция. 

Практикум. 

20 

Семейства класса 

Однодольные  

Семейства класса 

Двудольные 

 1  

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/384

7/start/8616/ 

 
Лекция. 

Практикум. 

21 

Подцарство 

Простейшие(Одноклеточн

ые) Подцарство 

Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные Тип 

Плоские черви Тип 

Круглые черви Тип 

Кольчатые черви Тип 

Моллюски 

 1  

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/538

3/conspect/153370

/ 

Новый год. 
Лекция. 

Практикум. 

22 

Подцарство 

Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные Тип 

Плоские черви Тип 

Круглые черви Тип 

Кольчатые черви Тип 

Моллюски. 

 1  

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/538

3/conspect/153370

/ 

 
Лекция. 

Практикум. 

23 

Тип Членистоногие 

Класс Ракообразные,   

Класс Пукообразные 

Класс Насекомые 

 1    
Лекция. 

Практикум. 

24 

Тип Хордовые, Класс 

Ланцетники 

Класс  Рыбы Класс  

Земноводные  Класс 

ПресмыкающиесяКласс 

Млекопитающие 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e766c 

День 

заповедников и 

национальных 

парков. 

Лекция. 

Практикум. 

25 
Тип Хордовые, 

Класс  Рыбы Класс 
 1   

День российской 

науки. 

Лекция. 

Практикум. 

26 

Тип Хордовые 

Класс  Земноводные  

Класс 

ПресмыкающиесяКласс 

 1    
Лекция. 

Практикум. 

27 

Тип Хордовые, 

Класс Млекопитающие, 

Птицы 

 1    
Лекция. 

Практикум. 

28 
Ткани, органы, регуляция 

жизнедеятельности. 
 1  

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/391

130 лет со дня 

рождения Витали

я Валентиновича 

Лекция. 

Практикум. 

https://m.edsoo.ru/863e6ff0
https://m.edsoo.ru/863e6ff0
https://m.edsoo.ru/863e716c
https://m.edsoo.ru/863e716c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/conspect/153370/
https://m.edsoo.ru/863e766c
https://m.edsoo.ru/863e766c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
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7/start/46777/ Бианки 

29 
Опорно-двигательная 

система 
 1    

Лекция. 

Практикум. 

30 
Пищеварительная система 

и обмен веществ 
 1    

Лекция. 

Практикум. 

31 
Дыхательная и 

выделительная система. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e7aae 

215 лет со дня 

рождения Чарльза 

Дарвина. 

Лекция. 

Практикум. 

32 

Кровеносная система,  

первая помощь при 

кровотечениях. 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e7aae 
 

Лекция. 

Практикум. 

33 

Нервная система и высшая 

нервная деятельнось 

человека. Органы чувств 

 1  

РЕШ. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/535

2/start/295780/ 

Всемирный день 

кошек. 

Лекция. 

Практикум. 

34 

Кожа и её производные 

Железы внутренней и 

внешней секреции 

Размножение и развитие 

человека. 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

863e796e 
 

Лекция. 

Практикум. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

 «Финансовая грамотность» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31 мая 2021 года № 286; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 18 августа 2017 года 

№ 09-1672; 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий». 

 Изучение курса «Финансовая грамотность» старшеклассниками имеет большое 

значение. По окончании школы выпускники достигают полной дееспособности, в том числе в 

части совершения финансовых операций и сделок. Важно, чтобы выпускник вступил во 

взрослую жизнь подготовленным к взаимодействию с различными финансовыми институтами: 

банками, фондами, рынками, налоговой системой и др. Ученики 10—11 классов уже 

сталкиваются с большим количеством бытовых финансовых задач, приобретая опыт подобного 

рода деятельности. Они не могут полагаться на опыт родителей и друзей, т.к. он зачастую 

негативен или недостаточен. Чтобы достигать поставленных целей при решении своих 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
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финансовых задач старшекласснику необходимы знания о финансовых институтах и 

механизмах рынка. Исключительно важно сформировать компетенцию ориентироваться в 

финансовом пространстве, оценивать различные альтернативы решения финансовых проблем и 

принимать оптимальное решение в конкретных жизненных обстоятельствах. Особое внимание 

уделяется обучению финансовому планированию как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективах. Не менее важным является формирование ответственного отношения к 

принимаемым на себя финансовым обязательствам и умения сопоставлять своё финансовое 

поведение с правовыми и моральными нормами. Курс финансовой грамотности для учащихся 

необходим для успешной социализации выпускников и безболезненного вхождения во 

взрослую жизнь современного российского общества. 

 Цель учебного курса: формирование финансовой грамотности у учащихся 10—11 

классов, предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых институтов, 

овладение умениями эффективно решать свои финансовые задачи через активное 

взаимодействие с финансовыми институтами. 

 Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

 использование педагогических технологий, основанных на сотрудничестве и сотворчестве 

участников образовательного процесса; 

  опора на критическое мышление, критический анализ полученной информации различного 

типа; 

 применение деятельностно-ориентированных технологий, позволяющих решать практико-

ориентированные экономические задачи (продуктивная деятельность). 

 организация различных видов познавательной деятельности; 

  формирование высокого уровня репродуктивной деятельности, тренировка в применении 

полученных знаний на практике. 

 Место учебного курса в плане внеурочной деятельности : учебный курс предназначен 

для обучающихся 10–11-х классов; рассчитан на 1 час в неделю в каждом классе. 

 В соответствии с учебным планом предмет «Финансовая грамотность»  изучается в 10 и 

11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 68 часов (34 

час в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

 10-й класс 11-й класс 

Количество часов в неделю 1 1 

Количество часов в год 34 34 

 

Формы проведения занятий учебного курса: 

 лекции; 

 дискуссии; 

 круглые столы; 

 аналитическая работа с материалами СМИ; 

 практическая работа; 

 деловые игры; 

 интерактивные формы работы. 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность «Основы финансовой грамотности» в 10-11 классе состоит из семи 

разделов. Каждый раздел имеет целостное, законченное содержание: изучается определённая 

сфера финансовых отношений и определённый круг финансовых задач, с которыми 

сталкивается человек в своей практической жизни. 

 Раздел I. Банки: чем они могут быть полезны в жизни. (14 часов)  
Базовые понятия и знания: Банк, коммерческий и центральный банки; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; портфель инвестиций. Механизм взаимодействия 
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Центрального банка и коммерческих банков; пассивные и активные операции банка; чем 

отличается номинальный и реальный процент, простой и сложный процент; типы депозитов; 

типы кредитов; программ инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги; знание 

того, что такое кредитная история; представление о том, что может составлять портфель 

инвестиций.  

Личностные характеристики и установки: Понимание сути банковских вкладов и зависимости 

доходности от многих условий; необходимости оценки своего финансового состояния и 

возможностей при взятии кредита как дополнительных финансовых обязательств; сути кредита 

и почему он даётся под проценты; основных условий кредитования; различия между дебетовой 

и кредитной картой; того, к чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств 

и как уменьшить риски.  

Умения: Рассчитывать реальный процент, простой и сложный процент; доходность вкладов; 

объём выплат по кредиту; читать (т. е. понимать) договоры по депозитам и кредитные 

договоры; находить актуальную информацию на сайте ЦБ и сайтах коммерческих банков; 

находить и интерпретировать рейтинги банков; соотносить вид кредита с целью кредита. 

Компетенции: Оценки надёжности банка; сравнения условий по депозитам и кредитам для 

выбора оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач; оценки 

необходимости приобретения жилья в ипотеку и выбора подходящего варианта; пользования 

разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для повышения 

благосостояния; принятия решения о необходимости инвестирования или кредитования. 

Решение практических задач и тестов Решение практических задач для отработки освоенных 

знаний и умений.  

 Раздел II. Фондовый и валютный рынок: как его использовать для роста доходов. 

(10 часов). 

 Базовые понятия и знания: Фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации. Знание 

механизма функционирования фондового рынка; различных видов ценных бумаг и их отличий 

друг от друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их деятельности; возможностей 

участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг; правил выбора профессионального 

агента; того, как люди выигрывают и проигрывают на фондовом рынке и рынке FOREX.  

Личностные характеристики и установки: Понимание того, что деньги могут работать и 

приносить доход; возможной доходности и рискованности осуществления операций на 

фондовом рынке; того, что осуществление каких-либо операций на фондовом рынке требует 

знания устройства этого финансового механизма, а не спонтанных решений; того, что 

инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам.  

Умения: Искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; сравнивать 

котировки акций во времени; различать виды цен ценных бумаг; рассчитывать доходность 

акций (при известных показателях).  

Компетенции: Оценки необходимости осуществления операций с ценными бумагами в 

зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране; выбора 

оптимального варианта инвестирования в конкретных экономических ситуациях; оценки 

степени риска конкретного инвестиционного продукта; критического отношения к рекламным 

предложениям. Моделирование фондового рынка и поведение его участников. Отработка 

практических умений  и приобретение опыта взаимодействия с финансовым институтом. 

 Раздел III. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. (10 часов)  
Базовые понятия и знания: Налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый 

вычет; пеня по налогам. Знание оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; 

общих принципов работы налоговой службы; случаев, в которых необходимо подавать 

налоговую декларацию; способа получения ИНН; случаев и способов получения налогового 

вычета.  

Личностные характеристики и установки: Понимание необходимости уплаты налогов; своих 

прав и обязанностей в сфере налогообложения; различий налогов, пошлин и сборов; того, на 

что идут те или иные налоги в государстве.  
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Умения: Получать актуальную информацию по задолженности или другим вопросам на сайте 

налоговой службы; заполнять налоговую декларацию; рассчитать сумму уплачиваемых 

налогов.  

Компетенции: Беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой 

сфере; быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим вопросам) и 

определять своё поведение в соответствии с изменениями. Решение практических задач и 

тестов Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений.  

 Раздел IV. Обеспеченная старость: возможность пенсионного накопления. (8 часов) 

Базовые понятия и знания: Пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления. Знание 

видов пенсий и условий их получения; представление о способах финансового обеспечения 

старости, помимо пенсии; представление о существующих программах пенсионного 

обеспечения. Личностные характеристики и установки: Понимание того, от чего зависит размер 

пенсии; существования риска в разного рода пенсионных программах; важности пенсионных 

накоплений в России.  

Умения: Находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда РФ, а также других 

ресурсах; по формуле рассчитывать размер пенсии.  

Компетенции: Находить способы увеличить свою будущую 

пенсию; уметь критически относиться к рекламным предложениям по увеличению будущей 

пенсии; сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить 

оптимальный вариант. Решение практических задач и тестов Решение практических задач для 

отработки освоенных знаний и умений.  

 Раздел V. Собственный бизнес: как создать и не потерять. (8 часов) 
Базовые понятия и знания: Бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурист. Знание 

правил создания нового бизнеса; программ в стране, регионе, городе, направленных на 

поддержку и развитие молодых предпринимателей; того, куда можно обратиться за 

юридической помощью в случае открытия собственного дела; условий, при которых можно 

стать стартапером.  

Личностные характеристики и установки: Понимание сложности и ответственности занятия 

бизнесом; рискованности занятия бизнесом и возможности потерпеть неудачу; необходимости 

продуманного начала своей бизнес-деятельности; необходимости большого труда и 

постоянного самообразования для развития бизнеса. 

Умения: Находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса; составлять 

бизнес-план по алгоритму; вести простые финансовые расчёты: считать издержки, доход, 

прибыль.  

Компетенции: Нахождения идеи для собственного дела; создания нестандартных решений для 

бизнеса; оценки предложения по созданию и ведению бизнеса. Финансовая игра 

Моделирование регистрации фирмы и разработки и презентации бизнес-плана и рекламной 

кампании. Отработка практических умений и приобретение опыта взаимодействия с 

финансовым институтом. 

 Раздел VI. Риски в мире денег: как защититься от разорения. (8 часов) 

Базовые понятия и знания: Финансовый риск; финансовое мошенничество; финансовые 

пирамиды; портфель инвестиций. Знание того, какие бывают финансовые риски в современной 

российской действительности; того, куда обращаться в случаях потери (кражи) финансовых 

документов (банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.); меры ответственности 

государства в случаях финансового мошенничества и др.  

Личностные характеристики и установки: Понимание того, что деньги необходимо хранить в 

надёжном месте; понимание наличия финансовых рисков в современной экономической 

ситуации; необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; того, как строятся финансовые пирамиды и как не 

попасться на «хорошие» предложения.  

Умения: Защищать свою личную информацию в сети Интернет (быть осторожным с паролями, 

пин-кодами и др.); находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных 
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служб; сопоставлять полученную информацию из различных источников. Компетенции: 

Критически относиться к рекламным предложениям из различных источников; оценивать риски 

предлагаемых вариантов инвестирования; соотнести риски с доходностью в одном портфеле 

инвестиций. Решение практических задач и тестов Решение практических задач для отработки 

освоенных знаний и умений. 

 Раздел VII. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. (9 

часов) 
Базовые понятия и знания: Страхование, договор на услуги по страхованию, медицинское 

страхование, автострахование, страхование жизни, страховой случай; представление о 

структуре и особенностях страхового рынка в России; знание видов (обязательное и 

добровольное) и условий пользования медицинским страхованием; знание условий 

автострахования; ознакомление с опытом использования различных страховых продуктов; 

знание алгоритма действия при наступлении страховых случаев.  

Личностные характеристики и установки: Понимание основных задач и  принципов 

страхования; осознание важности использования страховых продуктов в различных сферах 

жизни; понимание преимуществ и последствий заключения договоров на страхование. 

Умения: Различать виды страхования; различать обязательное и добровольное страхование; 

искать и интерпретировать актуальную информацию в сфере страхования; читать договор 

страхования. 

Компетенции: Определять необходимость страхования; сравнивать различные виды страховых 

продуктов и делать выбор на основе жизненных целей и обстоятельств, событий жизненного 

цикла; определять надёжность страховой компании; критически относиться к активной рекламе 

страховых продуктов, принимать решения о страховании на основе анализа ситуации. Итоговая 

аттестация Решение практических задач. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по курсу «финансовая грамотность» должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

- усвоения базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации;  

- формирования функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений;  

- развития навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;  

- выработке навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, прогнозирование развития 

явления и поведения людей в финансовой сфере, сопровождающееся графической 

интерпретацией и их критическим рассмотрением;  

- освоения технологии использования интерактивных обучающих программ в процессе 

обучения и для решения типичных экономических задач;  

- формирования информационной культуры обучающихся, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 

на финансовом рынке. 

 - осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства;  
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- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; - развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических 

ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» являются:  

 Познавательные результаты:  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью;  

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

 Регулятивные:  
- понимание цели своих действий;  

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

- проявление познавательной и творческой инициативы;  

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

 Коммуникативные:  
- составление текстов в устной и письменной формах;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;  

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» являются:  

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 

в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи;  

- понимание и правильное использование экономических терминов;  

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  
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- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения;  

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

 В результате изучения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

обучающийся должен знать и понимать:  

 понятия: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, 

финансовое планирование, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, 

прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  

 структуру денежной массы;  

 структуру доходов населения страны и способов её определения;  

 зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи;  

 основные виды финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц;  

 возможные нормы сбережения;  

 способы государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации;  

 различные виды страхования;  

 виды финансовых рисков;  

 способы использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач;  

 способы уплаты налогов, принципы устройства пенсионной системы в РФ. В результате 

изучения курса обучающийся должен уметь использовать в практической деятельности:  

 умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в 

которые необходимо обратиться для их решения;  

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в 

связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности;  

 умения анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников;  

 умения осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере 

финансов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

№ Изучаемый 

раздел, 

тема урока  

Количество 

академическ

их часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательн

ое 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий  

(для 

внеурочной 

деятельности) 

1 Раздел I. 

Банки: чем 

они могут 

быть 

полезны в 

жизни. 

14 https://www.banki.ru/wikibank/

bank 

https://promo.finuslugi.ru/vklad

y/landing 

https://www.banki.ru/wikibank/

bankovskoe_kreditovanie 

https://www.banki.ru/news/dayt

heme/?id=10949500 

День 

добровольца 

(волонтера). 

Лекция 

Лекции; 

аналитичес-кие 

занятия; 

практические 

занятия; 

круглые столы. 

2 Раздел II. 

Фондовый 

и валютный 

рынки: как 

их 

использова

ть для роста 

доходов.  

10 https://finstrike.online/?utm_so

urce=yandex&utm_medium=cp

c&utm_campaign 

https://fin-

strike.online/?utm_sourcе 

День 

российской 

науки.  

Презентация 

Лекции; 

аналитичес-кие 

занятия; 

практические 

занятия; 

круглые столы. 

3 Раздел III. 

Налоги: 

почему их 

надо 

платить.   

10 https://finance.rambler.ru/realty

/43075404-za-chto-ty-platish-

gosudarstvu 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/t

axation/taxes/ndfl/nalog_vichet/ 

http://www.consultant.ru/ 

 

Международ-

ный день 

семьи. Лекция 

Лекции; 

аналитичес-кие 

занятия; 

практические 

занятия; 

круглые столы. 

4 Итого 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banki.ru/wikibank/bank
https://www.banki.ru/wikibank/bank
https://promo.finuslugi.ru/vklady/landing
https://promo.finuslugi.ru/vklady/landing
https://www.banki.ru/wikibank/bankovskoe_kreditovanie
https://www.banki.ru/wikibank/bankovskoe_kreditovanie
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10949500
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10949500
https://finstrike.online/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign
https://finstrike.online/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign
https://finstrike.online/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign
https://fin-strike.online/?utm_sourcе
https://fin-strike.online/?utm_sourcе
https://finance.rambler.ru/realty/43075404-za-chto-ty-platish-gosudarstvu
https://finance.rambler.ru/realty/43075404-za-chto-ty-platish-gosudarstvu
https://finance.rambler.ru/realty/43075404-za-chto-ty-platish-gosudarstvu
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/
http://www.consultant.ru/
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11 КЛАСС 

 

№ Изучаемый 

раздел, тема 

урока  

Количе

ство 

академи

ческих 

часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспита-

тельное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий  

(для 

внеурочной 

деятельнос

ти) 

1 Раздел IV. 

Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления. 

8 https://journal.open-broker.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 

https://schetuchet.ru/pensionnaya-

sistema-v-raznyx-stranax/ 

https://welcome.bdacademy.ru/?u

tm_source=yandex&utm_medium 

 

День 

добровольца 

(волонтера). 

Лекция 

Лекции; 

аналитичес-

кие занятия; 

практически

е занятия; 

круглые 

столы. 

2 Раздел V. 

Собственный 

бизнес: как 

создать и не 

потерять. 

8 https://welcome.bdacademy.ru/ 

https://www.insales.ru/blogs/univ

ersity/kak-otkryt-svoy-biznes-s-

nulya 

https://www.ekam.ru/blogs/pos/k

ak-otkryt-uspeshnyy-biznes-s-

nulya 

 

День 

российской 

науки.  

Презентация 

Лекции; 

дискуссии;а

налитичес-

кие занятия; 

практически

е занятия; 

деловая 

игра. 

3 Раздел VI. 

Риски в мире 

денег: как 

защититься от 

разорения. 

8 https://journal.open-

broker.ru/investments/finansovyj-

risk-cheloveka/ 

https://www.dfnpf.ru/journal/fing

ram/personal-finance-risks 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/sha

re/418412254.pdf 

 

Международ-

ный день 

семьи. Лекция 

Лекции; 

аналитичес-

кие занятия; 

практически

е занятия; 

круглые 

столы. 

4 Раздел  VII. 

Страхование: 

что и как надо 

страховать, 

чтобы не 

попасть в беду. 

 

9 https://infourok.ru/prezentaciya-

strahovanie-chto-i-kak-nado-

strahovat-chtoby-ne-popast-v-

bedu-11-klass-5755341.html 

https://lusana.ru/presentation/305

81 

 

 Лекции; 

аналитичес-

кие занятия; 

практически

е занятия; 

круглые 

столы. 

4 Итого 34    

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

классы Форма аттестации по классам 

10А  Практическое решение задач по темам курса за 

10 класс 

11А  Практическое решение задач по темам курса за 

11 класс 

 

 

 

https://journal.open-broker.ru/
http://www.consultant.ru/
https://schetuchet.ru/pensionnaya-sistema-v-raznyx-stranax/
https://schetuchet.ru/pensionnaya-sistema-v-raznyx-stranax/
https://welcome.bdacademy.ru/?utm_source=yandex&utm_medium
https://welcome.bdacademy.ru/?utm_source=yandex&utm_medium
https://welcome.bdacademy.ru/
https://www.insales.ru/blogs/university/kak-otkryt-svoy-biznes-s-nulya
https://www.insales.ru/blogs/university/kak-otkryt-svoy-biznes-s-nulya
https://www.insales.ru/blogs/university/kak-otkryt-svoy-biznes-s-nulya
https://www.ekam.ru/blogs/pos/kak-otkryt-uspeshnyy-biznes-s-nulya
https://www.ekam.ru/blogs/pos/kak-otkryt-uspeshnyy-biznes-s-nulya
https://www.ekam.ru/blogs/pos/kak-otkryt-uspeshnyy-biznes-s-nulya
https://journal.open-broker.ru/investments/finansovyj-risk-cheloveka/
https://journal.open-broker.ru/investments/finansovyj-risk-cheloveka/
https://journal.open-broker.ru/investments/finansovyj-risk-cheloveka/
https://www.dfnpf.ru/journal/fingram/personal-finance-risks
https://www.dfnpf.ru/journal/fingram/personal-finance-risks
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/418412254.pdf
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/418412254.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-strahovanie-chto-i-kak-nado-strahovat-chtoby-ne-popast-v-bedu-11-klass-5755341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-strahovanie-chto-i-kak-nado-strahovat-chtoby-ne-popast-v-bedu-11-klass-5755341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-strahovanie-chto-i-kak-nado-strahovat-chtoby-ne-popast-v-bedu-11-klass-5755341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-strahovanie-chto-i-kak-nado-strahovat-chtoby-ne-popast-v-bedu-11-klass-5755341.html
https://lusana.ru/presentation/30581
https://lusana.ru/presentation/30581
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «Страноведение» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по курсу внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО. 

Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего образования 

имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся 

заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных 

качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными 

психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня 

общего образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей 

цифровой образовательной среды. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса внеурочной деятельности – 68 

часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10 КЛАСС 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Государственный и политический строй США (продвинутый уровень).   

Теория: Конституция США, ее особенности, характеристики. Принцип разделения властей. 

Государственной власть: законодательная, исполнительная, судебная. Законодательная власть. 

Конгресс США. Структура, функции и права палаты представителей и сената. Комитеты 

конгресса. Должностные лица конгресса. Прохождение законодательных предложений в 

конгрессе. Лобби и их роль. Исполнительная власть. Президент США, вице-президент. Их 

права и обязанности. Администрация президента, система министерств и ведомств.  

Избирательная система. Процедура избрания президента.  Местное самоуправление 

Законодательные собрания штатов. Губернаторы штатов. Административно-территориальное 

деление США. Судебная власть. Окружные суды. Специальные суды первой инстанции. 

Специальные апелляционные суды. Их функции. Судоустройство в штатах.  

Двухпартийная система (демократическая и республиканская), их роль в жизни страны. Другие 

политические партии. Основные направления внутренней и внешней политики США на 

современном этапе. Отношения США с другими странами. 

Практика: Проектная работа «Политические партии США». 

Раздел 2. Система образования в США (продвинутый уровень). 
Теория: Организация образования в США. Начальное и среднее образование. Государственные 

школы. Частные школы. Нерешенные проблемы массовой школы.  

Высшее образование. Двухгодичные колледжи. Технические институты и профессиональные 

школы. Четырехгодичные учебные заведения: университеты и самостоятельные колледжи. 

Государственные и частные университеты. Система отбора в университеты. Старейшие 

частные университеты (Гарвард, Йель, Принстон, Корнелл, Стэнфорд и др.). Студенческая 

жизнь. Роль спорта в студенческой среде. Система оплаты за обучение в американских 

университетах, глаголы в наиболее употребительных видо-временных формах действительного 

залога; модальные глаголы и их эквиваленты. 

Практика: доклады об известных университетах. 

Раздел 3. Культура США (базовый и стартовый уровни). 

Теория: Источник формирования культуры США. Индейское наследие, вклад негритянского 

народа и афроамериканцев, европейцев, испаноговорящих, иммигрантов из Азии. 

Национальные черты американцев. Ценностные ориентиры. Герои Америки. Традиции и 

обычаи. Характерные черты жизни и быта. Американский образ жизни. Церковь и религия в 

жизни американцев.  Национальные виды спорта и роль спорта в каждодневной жизни 

американцев. Особенности американского варианта английского языка. Крупнейшие 

американские живописцы. Архитектурные памятники и сооружения, отражающие различные 

периоды американской архитектуры.  Крупнейшие музеи и картинные галереи.  Музыкальная 

жизнь.  Театр, крупнейшие центры театрального искусства.  Роль кино в американском 

обществе. Голливуд и его роль, крупнейшие американские кинорежиссеры и киноактеры.  

Печать, радио и телевидение. Крупнейшие агентства печати. Наиболее влиятельные  газеты и 

журналы, их ориентация. Крупнейшие радио и телевизионные корпорации CNN, CBS, NBC. 

Практика: проект «национальное разнообразие Соединенных Штатов Америки»  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Государственный и 

политический строй США 

11 - - 
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2 Система образования в 

США 

11 - - 

3 Культура США 12 - - 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 



438  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про 

себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 

представленной в них информации.  

Тексты для чтения: рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

электронное сообщение личного характера. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – 

до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объём письменного высказывания – до 275 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды 

на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в 

том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-

ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a run);  

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  
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образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).  

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 
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употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде 

в рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку.  
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Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

11 КЛАСС 

Предметное содержание речи 

Раздел 1: Канада. Географическое положение и климат Население и крупные города. 

Промышленность и сельское хозяйство. Политическая система. Французская Канада 

Раздел 2: Австралия . Географическое положение и климат. Население и крупные города. 

Промышленность и сельское хозяйство. Политическая система. Флора и фауна Австралии. 

Раздел 3: Новая Зеландия. Географическое положение и климат. Население и крупные города. 

Промышленность и сельское хозяйство.Политическая система 

Коренное население Новой Зеландии. Знаменитые люди англоязычных стран.  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Канада  8 - - 

2 Австралия 

 

10 - - 

3 Новая Зеландия  

 

8 - - 

4 Знаменитые люди 

англоязычных стран  

8   

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 

брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  
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рассуждение;  

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм, графиков и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 

представленной в них информации.  

Тексты для чтения: рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера. 
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Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 

– пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – 

до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) 

на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного 

высказывания – до 275 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды 

на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в 

том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize, -en;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
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образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, 

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -

y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to 

run – a run); 

образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 
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Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде 

в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 
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осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

в том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  
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 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 
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 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной ̆глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию.  

письменная речь:  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – 

до 275 слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  
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владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-

or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

I (nice-looking).  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  
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предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 



455  

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 
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аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  



457  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
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предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  
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иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

Формы занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством учителя. 

- индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая во внеурочное время. 

- индивидуальные консультации. 

Методы работы: проектная, творческая работа, кейс метод, тестовый метод. 

Способы промежуточной оценки достижения учащимися планируемых результатов и 

формы представления результатов: 
- портфолио (участие в конкурсах). 

При данной нагрузке (34 ч.) текущий контроль рекомендуется проводить два раза в год.  

Данный контроль проводится в целях оценки индивидуальных достижений обучающихся, а 

также для наблюдения за развитием метапредметных результатов обучающихся. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного курса, учебного модуля. 

10 КЛАСС 

№ Изучаемый 

раздел, 

тема урока  

Кол-во 

академ

ически

х часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий  

(для 

внеурочной 

деятельности) 

1 Государств

енный и 

политическ

ий строй 

США 

(продвинут

ый 

уровень). 

11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476

/start/305666/ 

Международный 

день музыки 

Беседа 

2 Система 

образовани

11 https://heaclub.ru/tema-privetstviya-

znakomstva-na-anglijskom-yazyke-

 Написание 

творческих 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305666/
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
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я в 

США(прод

винутый 

уровень).  

dlya-detej-neobhodimye-slova-

uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-

kartochki-igry-zadaniya-zagadki-

multiki-dlya-detej-na-anglijskom-

yazyke-s-tr#i-3 

https://skyeng.ru/articles/vse-

privetstviya-v-anglijskom-yazyke/ 

работ. 

Проект. 

3 Культура 

США 

(базовый, 

стартовый 

уровни). 

12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483

/start/229104/ 

https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-

sebe-na-anglijskom-yazyke/ 

Международный 

женский день 

Всемирный день 

театра 

Ролевая игра. 

Проект.  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 

11 КЛАСС 

№ Изучаемый 

раздел, 

тема урока  

Кол-во 

академ

ически

х часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий  

(для 

внеурочной 

деятельност

и) 

2. 1 Канада  8 https://s-english.ru/dialogi/making-an-

appointment 

https://engblog.ru/making-an-

appointment-in-english 

Международный 

день музыки 

Беседа 

2 Австралия 

 

10 https://heaclub.ru/tema-privetstviya-

znakomstva-na-anglijskom-yazyke-

dlya-detej-neobhodimye-slova-

uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-

kartochki-igry-zadaniya-zagadki-

multiki-dlya-detej-na-anglijskom-

yazyke-s-tr#i-3 

https://skyeng.ru/articles/vse-

privetstviya-v-anglijskom-yazyke/ 

 Написание 

творческих 

работ 

3 Новая 

Зеландия  

 

8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483

/start/229104/ 

https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-

sebe-na-anglijskom-yazyke/ 

Международный 

женский день  

Ролевая игра 

4 Знамениты

е люди 

англоязычн

ых стран  

8  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476

/start/305666/ 

Всемирный день 

театра 

Написание 

творческих 

работ. 

Проект. 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 

 

https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://skyeng.ru/articles/vse-privetstviya-v-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/vse-privetstviya-v-anglijskom-yazyke/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229104/
https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-sebe-na-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-sebe-na-anglijskom-yazyke/
https://s-english.ru/dialogi/making-an-appointment
https://s-english.ru/dialogi/making-an-appointment
https://engblog.ru/making-an-appointment-in-english
https://engblog.ru/making-an-appointment-in-english
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Класс Форма аттестации по классам Дата аттестации 

10 Портфолио Апрель, 2024 

11 Портфолио Май, 2024 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности  

 «Разговорный английский» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по курсу внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО. 

Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего образования 

имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся 

заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных 

качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными 

психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 
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планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня 

общего образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей 

цифровой образовательной среды. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса внеурочной деятельности – 68 

часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 КЛАСС 

Предметное содержание речи 

Начни снова:  
Школа, советы школьного психолога, тайм-менеджмент, школьная форма, спорт. 

История моей семьи: связь поколений.  

Семейные истории, взаимоотношения между братьями и сестрами, взаимоотношения родителей 

и друзей, памятные события. 

Прогресс и цивилизация.  

Прогресс, археология, древний мир, современный мир, технологии будущего, всемирные 

премии. 

Мир возможностей. (Путешествия) 

Путешествия, расширение кругозора, впечатления, личный опыт, правила вежливости, 

поведение за границей. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование 
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Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про 

себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 

представленной в них информации.  

Тексты для чтения: рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

электронное сообщение личного характера. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – 

до 130 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объём письменного высказывания – до 275 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды 

на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в 

том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-

ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 
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образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a run);  

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).  

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  
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Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде 

в рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 
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Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

11 КЛАСС 

Предметное содержание речи 

Начни снова:  
Межличностные отношения, современная молодежь, создание имиджа, увлечения молодого 

поколения, экзамены. 

 История моей семьи: связь поколений 

Семейные легенды, взаимоотношения родителей и детей, выбор друзей, семейные ссоры, 

проблема усыновления. 

Прогресс и цивилизации 

Цивилизация, древние цивилизации, семь чудес света, современные сооружения. 

 Мир возможностей (Образование за границей) 

Зарубежное образование, обмен студентами, волонтерские проекты, особенности 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 

брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  
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описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм, графиков и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 

представленной в них информации.  
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Тексты для чтения: рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 

– пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – 

до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) 

на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного 

высказывания – до 275 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды 

на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в 

том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  
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образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize, -en;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, 

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -

y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to 

run – a run); 

образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).  
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Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде 

в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения 
Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

в том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 
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 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
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 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
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сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной ̆глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию.  

письменная речь:  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – 

до 275 слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  
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распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-

or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

I (nice-looking).  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 
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сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  
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предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  
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читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  
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сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … 

nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth);  
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конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  
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использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

Формы занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством учителя. 

- индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая во внеурочное время. 

- индивидуальные консультации. 

Методы работы: проектная, творческая работа, кейс метод, тестовый метод. 

Способы промежуточной оценки достижения учащимися планируемых результатов и 

формы представления результатов: 
- портфолио (участие в конкурсах). 

При данной нагрузке (34 ч.) текущий контроль рекомендуется проводить два раза в год.  

Данный контроль проводится в целях оценки индивидуальных достижений обучающихся, а 

также для наблюдения за развитием метапредметных результатов обучающихся. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 КЛАСС 

№ Изучаемый 

раздел, 

тема урока  

Кол-во 

академ

ически

х часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий  

(для внеурочной 

деятельности) 

1 Начни 

снова 

8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476

/start/305666/ 

Международны

й день музыки 

Беседа 

2 История 

моей 

семьи: 

связь 

поколений.  

 

8 https://heaclub.ru/tema-privetstviya-

znakomstva-na-anglijskom-yazyke-

dlya-detej-neobhodimye-slova-

uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-

kartochki-igry-zadaniya-zagadki-

multiki-dlya-detej-na-anglijskom-

yazyke-s-tr#i-3 

https://skyeng.ru/articles/vse-

privetstviya-v-anglijskom-yazyke/ 

 Написание 

творческих работ. 

Проект. 

3 Прогресс и 

цивилизац

ия.  

 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483

/start/229104/ 

 

Международны

й женский день  

Ролевая игра.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305666/
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://skyeng.ru/articles/vse-privetstviya-v-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/vse-privetstviya-v-anglijskom-yazyke/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229104/
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4 Мир 

возможнос

тей. 

(Путешеств

ия) 

 

8 https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-

sebe-na-anglijskom-yazyke/ 

Всемирный день 

театра 

Ролевая игра. 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 

11 КЛАСС 

№ Изучаемый 

раздел, 

тема урока  

Кол-во 

академ

ически

х часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/ 

Воспитательное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий  

(для внеурочной 

деятельности) 

3. 1 Начни 

снова 

7 https://s-english.ru/dialogi/making-an-

appointment 

https://engblog.ru/making-an-

appointment-in-english 

Международны

й день музыки 

Беседа 

2 История 

моей 

семьи: 

связь 

поколений.  

 

8 https://heaclub.ru/tema-privetstviya-

znakomstva-na-anglijskom-yazyke-

dlya-detej-neobhodimye-slova-

uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-

kartochki-igry-zadaniya-zagadki-

multiki-dlya-detej-na-anglijskom-

yazyke-s-tr#i-3 

https://skyeng.ru/articles/vse-

privetstviya-v-anglijskom-yazyke/ 

 Написание 

творческих работ 

3 Прогресс и 

цивилизац

ия.  

 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483

/start/229104/ 

https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-

sebe-na-anglijskom-yazyke/ 

Международны

й женский день  

Ролевая игра 

4 Мир 

возможнос

тей. 

(Образован

ие за 

границей) 

 

9  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476

/start/305666/ 

Всемирный день 

театра 

Написание 

творческих работ. 

Ролевая игра.  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Класс Форма аттестации по классам Дата аттестации 

10 Ролевая игра Май, 2024 

11 Ролевая игра Май, 2024 

 

https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-sebe-na-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-sebe-na-anglijskom-yazyke/
https://s-english.ru/dialogi/making-an-appointment
https://s-english.ru/dialogi/making-an-appointment
https://engblog.ru/making-an-appointment-in-english
https://engblog.ru/making-an-appointment-in-english
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://heaclub.ru/tema-privetstviya-znakomstva-na-anglijskom-yazyke-dlya-detej-neobhodimye-slova-uprazhneniya-dialog-frazy-pesenki-kartochki-igry-zadaniya-zagadki-multiki-dlya-detej-na-anglijskom-yazyke-s-tr#i-3
https://skyeng.ru/articles/vse-privetstviya-v-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/vse-privetstviya-v-anglijskom-yazyke/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7483/start/229104/
https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-sebe-na-anglijskom-yazyke/
https://skyeng.ru/articles/rasskaz-o-sebe-na-anglijskom-yazyke/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305666/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «ГТО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана 

в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29 мая 2015 года № 996-р; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 

Данная рабочая программа разработана на основе программы «Внеурочная деятельность. 

Подготовка к сдаче комплекса ГТО»; учебное пособие для общеобразовательных организаций 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М., Просвещение, 2016, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, Положением о 

Всероссийским физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»  

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно Положению о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне».  

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часу. 

Благодаря программе обучающиеся осваивают более широкий комплекс физических 

упражнений, общеразвивающей и прикладной направленности и подвижных игр, что 

способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

Нормативы, использующиеся в комплексе, более требовательны и широки в сравнении с 

обычными уроками физической культуры. Стрельба, плавание, толкание гири, туристические 

походы – виды физической деятельности, не представленные в стандартных уроках физической 

культуры, развивают более широкий круг двигательной деятельности учащихся, что 

положительно сказывается на общей физической подготовке учащихся.  Повышению 

мотивации школьников к занятиям по программе, сдаем ГТО способствует, и участие в 

контрольных прикидках соревнованиях по общей физической подготовке, пробной сдаче 

комплекса в своей школе и непосредственное участие в сдаче ГТО в центрах тестирования 

города, для получения значка и удостоверения. Так же мотивирующим средством, для занятия 

по программе является получение дополнительных баллов при поступлении в учебное 

заведение, если имеется золотой значок. 

Цель:  

- внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников и повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности; 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

А также устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи: 
-способствовать созданию положительного отношения школьников к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 
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-углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, 

приобретенных на уроках физической культуры; 

-развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

-формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

обучающиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Для повышения интереса занимающихся к занятиям спортивных игр и более 

успешного решения образовательных, воспитательных задач на занятиях рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий.  

Методы обучения: словесный (объяснение, указания, команда, убеждение), наглядный 

(демонстрация, наглядные пособия, и т.д.), разучивание нового материала (в целом и по 

частям). 

Практические методы: - метод упражнений (многократное повторение движений) – метод 

соревновательный (применяется после образования необходимых навыков). 

Формы и методы контроля: текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения обучающихся практических заданий (испытания 

(тесты). Итоговый контроль реализуется в форме соревнований («Мы готовы к ГТО!») с 

присвоением золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия. 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен для 

обучающихся 10–11-х классов; рассчитан на 1 час в неделю в каждом классе. 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в неделю 1 1 

Количество часов в год 34 34 

 

Формы проведения занятий учебного курса: 

- беседы; 

- практические занятия; 

- практические работы; 

- судейская деятельность; 

- соревновательная деятельность. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, 

значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний (тестов) 5-й ступени комплекса 

ГТО, нормативные требования.  

Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности и планирование самостоятельных занятий. 

самостоятельных занятий. Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во 

время занятий физическими упражнениями. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. 

Обязательные испытания 

Бег 100 м. Повторный бег на 80— 100 м со скоростью 90—95% от максимальной 

(развитие скоростной выносливости).  Повторный бег на 120—150 м со скоростью 85—95 % от 
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максимальной (совершенствование техники бега и скоростной выносливости). Бег на результат 

100 м. 

Бег 2 км. Бег с равномерной скоростью в режиме умеренной (50—60 % от максимальной) 

интенсивности с постепенно увеличивающейся продолжительностью от 5 до 15 мин. 

Бег 3 км. Бег на 2 (3) км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса 

ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине. Передвижение боком вправо (влево) на 

высокой перекладине в висе на согнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

узким хватом (ладонями к себе), широким хватом. 

Подтягивание с закреплённым на поясе отягощением. Подтягивание из виса лёжа на 

параллельных брусьях с опорой прямыми ногами о жерди. Упражнения на силовых тренажёрах 

(различные виды тяги, сгибания рук в локтевых суставах). 

Рывок гири 16 кг 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Наклоны 

туловища назад и вперёд сидя на скамейке, ноги закреплены, руки», с гантелями (набивным 

мячом) за головой (у затылка). 

Испытания на выбор 

Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), 

расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса гто. 

Выпрыгивания вверх из полуприседа на одной ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине, ноги согнуты в коленях, руки с диском от штанги (2,5—5 кг) перед грудью. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой, с 

максимальным количеством повторений (до предела) в режиме повторного способа выполнения 

с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Метание спортивного снаряда весом 700 г. Способы держания гранаты. Имитация и 

метание гранаты: с места, с одного шага, с двух шагов, с трёх шагов. Отведение гранаты на два 

шага: на месте, в ходьбе, в медленном беге. Метание гранаты с четырёх бросковых шагов 

(первые два шага — отведение гранаты). Бег с гранатой в руке (над плечом). Метание гранаты с 

укороченного и полного разбега на технику. Метание гранаты на заданное расстояние и на 

дальность. 

Метание спортивного снаряда весом 500 г 

Бег на лыжах на 3 км. Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной 

интенсивностью. Передвижение одновременным двухшажным коньковым ходом без палок и с 

палками (на пологом склоне и по равнинной местности). Повторный бег на лыжах — дистанция 

100 м (30—32 с — юноши, 38—40 с — девушки) с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Прохождение отрезков 0,5-—1 км с максимальной скоростью: с фиксацией времени, с 

определением победителя. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной и большой интенсивности в течение 30—35 мин (юноши), 20—25 мин (девушки). 

Бег на лыжах на результат 5 км (юноши), 3 км (девушки). 

Встречная эстафета без лыжных палок с этапами 100 м. Лыжная эстафета «Быстрая 

команда». 

Бег на лыжах на 5 км 

Кросс на 3 км по пересеченной местности 

Кросс на 5 км по пересеченной местности 

Плавание на 50 м 



489  

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м 

Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м 

Туристический поход с проверкой туристических навыков 

Самозащита без оружия 

 

В программе представлены контрольные тесты для школьников по физической 

подготовленности, а также методическое обеспечение и литература. Содержание видов 

спортивной подготовке, определенно исходя из содержания федеральной программы Готов к 

Труду и Обороне (ГТО). 

Тесты комплекса ГТО разбиты на семь ступеней по возрастным группам. Для зачета 

необходимо сдать определенное количество тестов каждой из ступеней включая обязательные. 

V СТУПЕНЬ — Нормы ГТО (юноши и девушки 10 — 11 классов, 16 — 17 лет) 

№

 п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Юноши Девушки 

Обязательные 

испытания (тесты) 

бронз

овый 

значок 

серебря

ный 

значок 

золотой 

значок 

бронзов

ый 

значок 

серебрян

ый 

значок 

золотой 

значок 

1. 

Бег на 30 м (сек.) 4,9 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

или бег на 60 м (сек.) 8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

или бег на 100 м 

(сек.) 14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

2. 

Бег на 2 км (мин.сек) — — — 12.00 11.20 9.50 

или на 3 км (мин.сек) 15.00 14.30 12.40 — — — 

3. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине (кол-во 

раз) 9 11 14 — — — 

или подтягивание из 

виса 

лежа на низкой 

перекладине 90 см 

(кол-во раз) — — — 11 13 19 

Или рывок гири 16 кг 

(кол-во раз) 15 18 33 — — — 

Или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 27 31 42 9 11 16 

4. 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической +6 +8 +13 +7 +9 +16 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/008-isp-giry.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/006-isp-naklon.html
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скамье (от уровня 

скамьи — см) 

      Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Челночный бег 3х10 

м (с) 7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

6. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 375 385 440 285 300 345 

Или прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами (см) 195 210 230 160 170 185 

7. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во раз 1 

мин.) 36 40 50 33 36 44 

8. 

Метание 

спортивного 

снаряда весом 700 г 

(м) 27 29 35 — — — 

весом 500 г (м) — — — 13 16 20 

9. 

Бег на лыжах на 3 км 

(мин.сек) — — — 20.00 19.00 17.00 

или бег на лыжах на 

5 км (мин.сек) 27.30 26.10 24.00 — — — 

или кросс на 3 км 

(бег по пресеченной 

местности (мин.с) — — — 19.00 18.00 16.30 

или кросс на 5 км 

(бег по пресеченной 

местности (мин.с) 26.30 25.30 23.30 — — — 

10

. 

Плавание на 50 м 

(мин.сек) 1.15 1.05 0.50 1.28 1.18 1.02 

11

. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки с открытым 

прицелом из 

положения сидя или 

стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, 

дистанция — 10 м 

(очки) 15 20 25 15 20 25 

или из 18 25 30 18 25 30 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html#001-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/005-isp-pod-tulovech.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/005-isp-pod-tulovech.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/010-isp-lyju.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/009-isp-plavonie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
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пневматической 

винтовки с 

диоптрическим 

прицелом, либо 

«электронного 

оружия» 

12

. 

Самозащита без 

оружия (очки) 15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

13

. 

Туристический 

поход с проверкой 

туристических 

навыков 

(протяженность не 

менее, км) 10 

Кол-во испытаний (тестов) 

в возрастной группе 13 13 13 13 13 13 

Кол-во испытаний 

(тестов), 

которые необходимо 

выполнить 

для получения знака 

отличия Комплекса ГТО 7 8 9 7 8 9 

 

Условия выполнения видов испытаний комплекса ГТО 
1. Бег на 60 и 100м. выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или 

ровной площадке с любым покрытием. Одежда и обувь - спортивная. 

2. Бег на 400м, 500м, 800м, 1000м, 1500м.2000м, и 3000м. дистанция размечается на 

беговых дорожках парков и скверов. Старт и финиш оборудуются в одном месте. В 

забеге участие 10-20 человек. 

3. Прыжок в длину с места. Проводится на мате, песочной яме или мягком грунтовом 

покрытии. Из исходного положения, стоя путем одновременного отталкивания двумя 

ногами выполнить прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

Участнику дается 3 попытки, засчитывается лучший результат. 

4. Метание гранаты на дальность. Метание выполняется с разбега или с места в коридор 

шириною 10м. коридор для разбега – 3 м. Каждому участнику дается 3 попытки, 

засчитывается лучший результат. 

5. Подтягивание на высокой или низкой  перекладине. Упражнения на высокой 

перекладине выполняется из положения виса хватом сверху, сгибая руки, подтянуться 

(подбородком выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Не касаясь 

ногами пола. Положение виса фиксируется. Упражнение на низкой перекладине 

выполняется хватом сверху из положения виса лежа. Положение туловища и ног – 

прямое, руки перпендикулярны к полу (земле). Подтягивание осуществляется до 

пересечения подбородком линии перекладины. Разрешается незначительное сгибание и 

разгибание ног, незначительное отклонение туловища от неподвижного положения в 

висе. Запрещается выполнение движений рывком и махом. 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Упор -  лежа, туловище прямое, согнуть руки 

до касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. Упражнение 

выполняется без остановки. 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/012-isp-poxod.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/012-isp-poxod.html
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7. Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, поднять ноги к перекладине до 

касания грифа и опустить их вниз. Положение виса фиксируется. Разрешается 

незначительное сгибание и разгибание ног. Запрещается выполнение движений махом. 

8. Подъем туловища из положения лежа. Положение - лежа на спине, руки за голову. Ноги 

закреплены, наклонить туловище вперед до касания локтями коленей, возвратиться в 

исходное положение до касания пола лопатками. Разрешается незначительное сгибание 

ног. 

9. Лыжные гонки 3км и 5км. Проводиться на местности вне дорог с общего или 

раздельного старта по заранее подготовленной трассе. Старт и финиш оборудуются в 

одном месте. 

10. Плавание 50м. Проводиться в бассейнах или открытых водоемах, специально 

оборудованных, в спортивной форме вольным стилем. 

11. Стрельба из пневматической винтовки. Для 1и 2 ступеней выполняется из 

пневматической винтовки. Дистанция 10м., мишень спортивная. Положение для 

стрельбы 1 ступени – лежа с упора, для 2 ступени – стоя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГТО» 

Данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по внеурочной деятельности. 

10 класс 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе среднего общего образования по 

внеурочной деятельности являются: 

 умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

       ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

       МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении упражнений, 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 ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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 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. 

Метапредметные результаты проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
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 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

       ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Планируемые результаты:  
В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся должны: 

• знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й по 5-ю 

ступень комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности; 

•  правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять 
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физические способности;  

• самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими 

разностороннему физическому развитию (с участием родителей); 

• сдать нормативы комплекса ГТО в Центре тестирования 

 

11 класс 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе среднего общего образования по 

внеурочной деятельности являются: 

 умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

       ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

       МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении упражнений, 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 ее 

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. 

Метапредметные результаты проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 
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 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

       ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 
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 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Планируемые результаты:  
В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся должны: 

• знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й по 5-ю 

ступень комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности; 

•  правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять 

физические способности;  

• самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими 

разностороннему физическому развитию (с участием родителей); 

• сдать нормативы комплекса ГТО в Центре тестирования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО КУРСА, УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 

10 класс 

№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Количе

ство 

академ

ически

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/

Воспитатель

Форма 

проведения 

занятий (для 

внеурочной 
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х часов ное 

мероприятие 

деятельности) 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 6 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День знаний. Беседа 

2 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ. 

12 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День 

пожилого 

человека 

Практическое 

занятие 

3 УПРАЖНЕНИЯ НА СИЛУ. 5 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

Всероссийски

й день бега 

«Кросс 

нации» 

Практическое 

занятие 

4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 3 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

Международн

ый женский 

день 

Практическое 

занятие 

5 ПЛАВАНИЕ. 1 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День 

защитника 

отечества 

Практическое 

занятие 

6 СТРЕЛЬБА. 4 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День 

космонавтики 

Практическое 

занятие 

7 ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

ПОХОДЫ. 

2 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День 

трудящихся 

Практическое 

занятие 

8 САМОЗАЩИТА БЕЗ 

ОРУЖИЯ. 

1 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День победы 

в Великой 

Отечественно

й войне 

Практическое 

занятие 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 33 
 

34    

 

11 класс 

№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Количе

ство 

академ

ически

х часов 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Рабочая 

программа 

воспитания/

Воспитатель

ное 

мероприятие 

Форма 

проведения 

занятий (для 

внеурочной 

деятельности) 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 4 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День знаний. Беседа 

2 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕИЯ. 

14 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День 

пожилого 

человека 

Практическое 

занятие 

3 УПРАЖНЕНИЯ НА СИЛУ. 6 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

Всероссийски

й день бега 

«Кросс 

нации» 

Практическое 

занятие 

4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 4 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

Международн

ый женский 

день 

Практическое 

занятие 
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5 ПЛАВАНИЕ. 1 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День 

защитника 

отечества 

Практическое 

занятие 

6 СТРЕЛЬБА. 2 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День 

космонавтики 

Практическое 

занятие 

7 ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

ПОХОДЫ. 

2 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День 

трудящихся 

Практическое 

занятие 

8 САМОЗАЩИТА БЕЗ 

ОРУЖИЯ. 

1 https://www.gt

o.ru/#gto-

method 

День победы 

в Великой 

Отечественно

й войне 

Практическое 

занятие 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 33 
 

34    

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Форма аттестации по классам Дата аттестации 

10 класс – сдача нормативов ГТО По графику 

11 класс – сдача нормативов ГТО По графику 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» 

от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 34 внеурочных занятия. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 
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истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со 

дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 
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– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах 

– единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и 

т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 
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протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений 

людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение 

года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что 

послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение 

которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 Занятия проводятся с использованием ресурса https://razgovor.edsoo.ru/ 

СОДЕРАЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 
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Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, 

о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к 

своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является 

одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, 

как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного 

кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. 

Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать 

новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей 

и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, 

они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 

главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 

сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. 

Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в 
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себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего 

то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и 

современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, 

бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – 

обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? 

Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, 

которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, 

стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и 

искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя 

любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой 

в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что 

нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 

дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в 

России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы 

их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. 

Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с 

авиацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 

важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. 

Цирк в России, ИСтория цирка, цирковые династии России. Знаменитые на

 весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. 

Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, 

 автор знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей 

день. Экологичное потребление -  способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать 

эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, 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 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 приятие 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 освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
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познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением 

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

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

рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной 

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  владение умениями 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов;  сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных  перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;       

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 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: владение представлениями о современной географической 

науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 

мышлением для определения географических аспектов природных, социально- экономических и 

экологических процессов и проблем; 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; владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
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владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками 

поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания; сформированность 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах Вселенной; владение 

знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность 

умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического пространства и развитии международного 
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сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

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

связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления 

и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность 

личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 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: 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; знание основ государственной 

системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, НЕОБХОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО КУРСА, 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

День знаний Знакомство с 

проектами Российского 

общества «Знание». 

Возможности, которые 

предоставляют

 прое

кты общества «Знание» 

для обучающихся 

различных возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр 

ролика о необходимости знаний для 

жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах 

характера, которые присущи людям с активной 

жизненной позицией, о мечтах и о том, как 

можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только 

место рождения. 

История, культура, 

научные достижения: 

чем мы можем 

гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. 

Просмотр ролика о России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их 

роль в жизни человека. 

Зоя. 

К 100-летию со 

дня рождения 

Зои 

Космодемьянск

ой 

Зоя Космодемьянская – 

её подвиг бессмертен, её 

имя стало символом 

мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером 

беззаветной преданности 

Отечеству, истиной 

Участие во вступительной беседе. Просмотр 

видеоролика о жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются 

черты личности героя. Подвиг Зои был 

подвигом ради жизни будущих поколений. В 

защиту  всего, что любила эта молодая девушка. 

Просмотр интерактивной карты, беседа о 
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любви к своей Родине. сохранении памятников героям. 

Избирательная 

система России 

(30 лет ЦИК) 

Право избирать и быть 

избранным 

гарантировано

 Конституцией 

Российской Федерации 

каждому гражданину 

нашей страны. 

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан 

является одной из 

главных ценностей, а 

проявление гражданской 

позиции, желание 

участвовать в развитии 

своего города, региона, 

страны – достойно 

уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр 

видеоролика об истории Центральной 

избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с 

голосованием и выборами. 

Выполнение интерактивного задания 

«Избирательная система в России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии 

учителя. Советник по 

воспитанию – проводник 

в мир возможностей, 

которые создало 

государство для каждого 

ребенка в стране, 

наставник и «старший 

товарищ», помогающий 

как объединить 

школьный коллектив в 

дружную команду, так и 

выстроить 

личную траекторию 

развития каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен 

быть современный Учитель? (создание 

кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных 

тем: «Если бы я был учителем, какими 

качествами обладал…, как относился бы к 

ученикам…, как готовился к занятиям…, какие 

вспомогательные средства использовал для 

проведения уроков?»; «Чем может помочь 

советник по воспитанию?» 

О 

взаимоотношен

иях в 

коллективе 

(Всемирный 

день 

психического 

здоровья, 

профилактика 

буллинга) 

В условиях 

информационных 

перегрузок, 

разнообразия быстро 

решаемых задач, 

экономической 

нестабильности, стрессы 

стали неотъемлемой 

составляющей жизни 

человека. Они приводят 

к депрессивному 

состоянию, которое, в 

свою очередь, может 

привести к проблемам 

физического здоровья, 

конфликтам с 

близкими, 

неуверенности, 

Мотивационная беседа о взаимосвязи 

физического и психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в 

отношении здоровья и здорового образа 

жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и 

фильмов, обсуждение их. Беседа о буллинге, 

его причинах и вреде, который он причиняет 

человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого 

школьники участвуют в игровых упражнениях, 

помогающих снять стресс и психологическое 

напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила 

благополучия», в ходе которого школьники 

составляют список лайфхаков класса о том, как 

подростку справляться со стрессами, 

излишним давлением взрослых. 
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озлобленности. Знания о 

том, как наладить 

отношения в коллективе, 

сохранить свое 

психическое здоровье, 

как смотреть на мир 

позитивно, как не стать 

жертвой «травли», и 

самому не 

опуститься до «травли» 

других, необходимы 

всем. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой 

школьники обсуждают характеристики 

идеального коллектива, в котором им было бы 

комфортно находиться. 

По ту сторону 

экрана. 115 лет 

кино в России 

Развитие отечественного 

кино отражает не только 

основные вехи развития 

страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, 

наряду с литературой и 

театром, позволяет 

человеку    увидеть    

себя, как    в «зеркале», 

соотнести свои поступки 

с поступками героев, 

анализировать и 

рефлексировать, 

приобретать новые 

знания, знакомиться с 

миром профессий, с 

творчеством 

талантливых людей, с 

историей и культурой 

страны. 

Мотивационная беседа о любимых 

мультфильмах и кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории 

российского игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую 

эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой 

школьники называют мультфильм или фильм 

по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в 

роли актеров немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания 

собственного фильма о классе, сделанного 

руками школьников. 

День спецназа Подразделения 

специального 

назначения (спецназ) в 

России имеют особую 

значимость, они 

олицетворяют служение 

Отечеству, мужество и 

силу духа, беспримерное 

самопожертвование, 

готовность мгновенно 

прийти на помощь 

Родине. 

Военнослужащие 

спецназа обладают 

особыми 

профессиональными, 

физическими и 

моральным качествами, 

являются достойным    

примером    настоящего 

Участие во вступительной беседе, просмотр 

видеоролика о видах подразделений 

специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности 

бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного

 задания «Что

 важнее для спецназовца – 

ум или сила?» 
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мужчины. 

День народного 

единства 

Смутное время в 

истории нашей страны. 

Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся 

Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским 

старостой Кузьмой 

Мининым. 

Примеры единения 

народа не только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении 

праздника День народного единства. 

Знакомство с исторической справкой о 

событиях Смутного времени. 

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное 

время, в чем вы бы увидели причины 

появления народных ополчений? Обмен 

мнениями. Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 

года воины народного ополчения 

продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения 

в обществе. Дискуссия о том, когда еще люди 

чувствуют, 

что им надо объединяться? 

Россия: взгляд 

в будущее. 

Технологическ

ий 

суверенитет / 

цифровая 

экономика / 

новые 

профессии 

Технологический 

суверенитет решает 

задачи обеспечения 

безопасности, получения 

энергии, 

продовольственной 

независимости, 

транспортной связности. 

Логика развития 

экономики предполагает 

защиту и 

 формирование 

высокотехнологичных 

отраслей с высокой 

долей интеллектуальных 

вложений. Развитие 

цифровой экономики 

предполагает 

выстраивание системы 

экономических, 

социальных и 

культурных отношений, 

основанных на 

использовании 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Появление 

новых профессий 

связано с цифровизацией 

экономики, движением

 к 

технологическому 

суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», 

«технологический суверенитет», «цифровая 

экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых 

технологиях, вошедших в современную жизнь 

многих россиян, в экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, в ходе которой 

школьники высказывают свои мнения о 

возможностях и рисках, которые появляются в 

связи с проникновением искусственного 

интеллекта во многие сферы не только 

экономики, но и культуры, образования, 

спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе 

которой школьники знакомятся с новыми 

понятиями в области цифровых технологий и с 

профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу 

профессий будущего, в ходе которого 

школьники знакомятся с двенадцатью 

направлениями профессиональной 

деятельности, которые охватывают 50 

перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог 

просит школьников завершить некоторые из 

предложений, например: «Самое большое 

открытие, которое я сделал на этом занятии – 

это …»; «Все говорят, что без цифры 

сегодняшняя жизнь просто невозможна, я с 

этим утверждением …»; «Если у меня спросят, 

готов ли я учится всю свою 

жизнь, то я отвечу …» 

О 

взаимоотношен

Мама — важный человек 

в жизни каждого. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», 

во время которой каждый школьник 
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иях в семье 

(День матери) 

Материнская любовь — 

простая и 

безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

продолжает предложение «Первое, что 

приходит в голову, когда я слышу слово 

«мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев 

недопонимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой 

работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам 

счастливыми 

Что такое 

Родина? 

(региональный 

и местный 

компонент) 

Что для каждого 

человека означает слово 

«Родина»? Это родители, 

семья, дом, друзья, 

родной город, регион, 

вся наша страна и народ. 

Чувство любви к своей 

Родине человек несет в 

себе всю жизнь, это его 

опора и поддержка. 

Родина – это не просто 

территория, это, прежде 

всего то, что мы любим и 

готовы защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас 

чувствовал гордость при виде 

государственных символов нашей страны. 

Какова региональная символика? Что означают 

элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих 

на территории России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет 

людей разных национальностей в одной 

стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания 

Красного Креста. 

Особенности 

волонтерской 

деятельности. 

Волонтёрство в России 

Знакомство школьников с информацией о 

создании в Международного Комитета 

Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно 

ли создание именно этой организации можно 

считать началом волонтерского движения? 

Работа в группах по составлению списка 

особенностей волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской 

деятельности 

Главный закон 

страны 

Значение Конституции 

для граждан страны. 

Знание прав и 

выполнение

 обязанностей. 

Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие во вступительной беседе о значении 

слова «конституция» и о жизни без 

конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых 

было нарушение прав или невыполнение 

обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», 

во время которой каждый школьник 

продолжает предложение «Нужно знать 

Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении 

и личной ответственности 

Герои нашего 

времени 

Россия — страна с 

героическим прошлым. 

Современные герои — 

кто они? Россия 

начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой 

судьбе нашей страны, о войнах, которые 

выпали на долю народа и о героизме тех, кто 

вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место 

героизму сегодня? 

Обсуждение мнений школьников. 
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Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние 

семейные 

традиции 

разных народов 

России 

Новый год — праздник 

всей семьи. Новогодние 

семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Различные традиции 

встречи Нового года у 

разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о 

Новом годе?) 

Участие в дискуссии «Поделись новогодней 

традицией, которая объединяет народы нашей 

страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы 

мечтаем о материальных подарках, но есть ли 

что-то, что мы хотели бы изменить в себе в 

Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, 

подарках. 

От А до Я. 

450 лет 

"Азбуке" 

Ивана 

Фёдорова 

Способы передачи 

информации до 

появления 

письменности. Разница 

между азбукой и 

букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном 

Федоровым: «Ради 

скорого младенческого 

научения». 

Беседа о разных способах передачи 

информации. Блиц-опрос «Интересные факты 

об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая

 печатная «Азбука»: в 

чем особенности». 

Интерактивные задания, связанные с 

содержанием «Азбуки». 

Налоговая 

грамотность 

Современный человек 

должен обладать

 функциональной 

грамотностью, в том 

числе налоговой. Для 

чего собирают налоги? 

Что они обеспечивают 

для граждан? Выплата 

налогов – 

обязанность каждого 

гражданина Российской 

Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим 

бюджет?». Беседа «Права и обязанности 

налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели 

бюджет». 

Непокоренные. 

80 лет со дня 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Голод, морозы, 

бомбардировки — 

тяготы блокадного 

Ленинграда. Блокадный

 паек. Способы 

выживания 

ленинградцев. 

О провале планов 

немецких войск. О 

героизме советских 

воинов, 

освободивших город на 

Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о 

блокаде Ленинграда; каким образом город 

попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захватить 

город; почему Ладожское озеро называют 

дорогой жизни; чем стало полное 

освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады для всей страны, для хода Великой 

Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в 

осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: 

почему планам Гитлера не суждено было 

сбыться? 

Союзники 

России 

Кто такой союзник? 

Какие обязанности он на 

себя принимает, какими 

обладает правами? Что 

дает заключение 

Беседа о государствах-союзниках Российской 

Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных 

государств. 
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союзного договора для 

государств? Союзники 

России – государства, 

которые разделяют и 

поддерживают наши 

общие традиционные 

ценности, уважают 

культуру, стремятся к 

укреплению союзных 

государств и 

поддерживают их. 

В чем заключается союзническая поддержка? 

Что Россия делает для союзников? 

190 лет со дня 

рождения Д. 

Менделеева. 

День 

российской 

науки 

Цивилизация без

 научных 

достижений. Научные и 

технические достижения 

в нашей стране. Вклад 

российских ученых в 

мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль 

его достижений для 

науки. 

Достижения науки в 

повседневной жизни. 

Плюсы и минусы 

научно- технического 

прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой 

была бы жизнь человека без научных 

достижений. 

Участие в беседе об основных

 научных и технических 

достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. 

Менделеев: не только химия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры 

использования достижений науки в 

повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: 

«Плюсы и минусы научно-технического 

прогресса» 

День 

первооткрыват

еля 

Россия является не 

только самой большой 

страной в мире, которую 

за ее продолжительную 

историю шаг за шагом 

исследовали, изучали, 

открывали русские 

землепроходцы. 

Удивительные уголки 

нашей страны сегодня 

может открыть для себя 

любой школьник. 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, 

открытиях и удивительных местах России. 

Мозговой штурм, в ходе которого школьники 

за 1 минуту должны назвать 15 российских 

городов; за вторую минуту - 15 российских 

рек; за третью – 15 названий деревьев, 

кустарников и цветов, которые растут в их 

регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского 

географического общества о русских 

землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются 

вопросы об уникальных местах России и их 

первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в 

процессе которой они продолжают 

предложения, начало которых произносит 

педагог: «Я никогда не знал, что …»; «Если бы 

я делал пост в социальных сетях по итогам 

нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы 

его …»; 

«Каждый может стать первооткрывателем, 

потому что …». 

День 

защитника 

Отечества. 

День защитника 

Отечества: исторические 

традиции. Профессия 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы 

знаете о Дне защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора 
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280 лет со дня 

рождения 

Федора 

Ушакова 

военного: кто её 

выбирает сегодня. 

Смекалка в военном 

деле. 280-летие со дня 

рождения великого 

русского флотоводца, 

командующего 

Черноморским флотом 

(1790—1798); 

командующего русско-

турецкой эскадрой в 

Средиземном море 

(1798—1800), адмирала 

(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

профессии военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с 

примерами военных действий, в которых 

выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала 

Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России 

выражают свою благодарность защитникам 

Отечества 

Как найти свое 

место в 

обществе 

Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и 

самому быть хорошим 

другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью 

и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти свое 

призвание и стать 

настоящим 

профессионалом. 

Поддержка 

профессионального 

самоопределения 

школьников в России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых 

успешной самореализации человека в 

обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о 

примерах и способах самореализации человека 

в различных сферах общественной жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе 

которой школьники обсуждают вопросы о том, 

как найти хороших друзей, как найти 

спутника/спутницу жизни, чем 

руководствоваться в выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во 

взрослую жизнь?», в ходе которой школьники 

в каждой группе из набора карточек выбирают 

5 и аргументируют всему классу свой выбор. В 

набор могут входить, например, карточки 

«умение готовить», «умение дружить», 

«умение учиться», «знать языки», «умение 

шутить» и т.д. 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль 

молодежи – 2024. 

Сириус – федеральная 

площадка фестиваля. 

Исторические факты 

появления всемирного 

фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, 

которые проходили в 

нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера 

«Всемирный фестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории 

возникновения Всемирного фестиваля 

молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в подробностях». 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, 

инженеров и летчиков-

испытателей первых 

российских самолетов. 

Мировые рекорды 

российских летчиков. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек 

всегда хотел подняться в небо?», в ходе 

которой обсуждаются события, связанные с 

первыми попытками человека «обрести 

крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, 

от первого полета в 1913 году на первом в 

мире четырехмоторном самолете «Русский 

витязь» до современных авиалайнеров 
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Современное 

авиастроение. 

Профессии, связанные с 

авиацией. 

"Суперджет", МС-21, Ил-114- 300, Ту-214, Ил-

96, "Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в 

ходе которой школьники знакомятся с 

легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе 

которого школьники выполняют некоторые 

упражнения и задания (например, «Компас», 

«Часы» и др.) которые предлагают 

современным пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, 

или уже нет?», в ходе которой подростки 

рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как 

может реализоваться мечта о небе, даже если 

нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь 

домой 

Красивейший 

полуостров с богатой 

историей. История 

Крымского полуострова. 

Значение Крыма. 

Достопримечательности 

Крыма 

Участие в беседе о географическом положении 

Крыма с использованием карты. 

Самостоятельная работа по изучению 

информации по истории Крыма. Работа в 

группах с обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в Крымском 

полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали 

посетить в Крыму 

Россия - 

здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное 

направление в 

большинстве государств 

мира. Основные 

составляющие здоровья. 

Современные проекты, 

связанные со здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового 

образа жизни». Групповая работа: составление 

памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь 

здоровью» (о тату, пирсинге, энергетиках и 

т.д.). 

Цирк! Цирк! 

Цирк! (К 

Международно

му дню цирка) 

Цирк как фантазийное и 

сказочное искусство. 

Цирк в России, История 

цирка, цирковые 

династии России. 

Знаменитые на весь мир 

российские силачи, 

дрессировщики, 

акробаты, клоуны, 

фокусники. Цирковые 

профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в 

России, начиная с первого стационарного 

цирка, построенного в Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах его 

популярности у детей и взрослых, о видах 

циркового искусства (клоунаде, акробатике, 

эквилибристике, гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, 

дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе 

которого школьники разучивают несколько 

простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой 

школьники знакомятся великими российскими 

клоунами (Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий 

Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь 

поддерживать оптимизм в себе и в 
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окружающих. 

«Я вижу 

Землю! Это так 

красиво». 

Главные события в 

истории покорения 

космоса. Отечественные 

космонавты-

рекордсмены. 

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм 

«Вызов» - героизм 

персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной беседе об основных 

исторических событиях в космонавтике. 

Самостоятельная работа в группах: найти в 

интернете информацию о космонавте и сделать 

сообщение для одноклассников (Герман Титов, 

Валентина Терешкова, Алексей Леонов, 

Светлана Савицкая, Валерий Поляков, Елена 

Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий 

Падалка, Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе 

подготовки к полёту. Обсуждение фильма 

«Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера 

фильма. 

215-летие со 

дня рождения 

Н. В. Гоголя 

Николай Гоголь – 

признанный классик 

русской литературы, 

автор знаменитых 

«Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты, герои, 

ситуации из 

произведений Николая 

Гоголя актуальны по сей 

день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть 

классик», в ходе которой школьники 

обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Гоголя можно было назвать 

современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в 

ходе которой школьники продолжают 

знаменитые фразы из произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой 

школьники по отрывкам из телеспектаклей, 

кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют 

произведение и его главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники 

обсуждают фразу И.А. Гончарова «Он, смеша 

и смеясь, невидимо плакал…». 

Экологичное 

потребление 

Экологичное 

потребление — способ 

позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические 

проблемы как следствия 

безответственного 

поведения человека. 

Соблюдать эко-правила 

— не так сложно 

Участие во вступительной беседе об 

экологическом потреблении. Обсуждение 

экологических проблем, существующих в 

России, и роли людей в их появлении, поиски 

решений. 

Работа в группах по составлению общего 

списка эко-правил, которые легко может 

соблюдать каждый 

Труд крут История Праздника 

труда. 

Труд — это право или 

обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно 

важные навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника 

труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или 

обязанность человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев 

работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы

 элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти История появления 

праздника День Победы. 

Участие во вступительной беседе об истории 

появления праздника День Победы. Участие в 
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Поисковое движение 

России. Могила 

Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции 

празднования Дня 

Победы. Бессмертный 

полк 

беседе о том, что заставляет тысячи человек 

заниматься поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье 

традиция отмечать День Победы? Участвует 

ли семья в шествиях Бессмертного полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций 

19 мая 1922 года — день 

рождения пионерской 

организации. Цель её 

создания и деятельность. 

Распад пионерской 

организации. Причины, 

по которым дети 

объединяются 

Участие во вступительной беседе о 

пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, 

 какое должно быть 

детское общественное объединение, чтобы вам 

захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению 

причин, по которым дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские 

общественные объединения 

Русский язык. 

Великий и 

могучий. 

225 со дня 

рождения А. С. 

Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина 

объединяет поколения. 

Вклад А. С. Пушкина в 

формирование 

современного 

литературного русского 

языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по 

иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты 

из жизни А. С. Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке 

Пушкина». Интерактивные задания на знание 

русского языка. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внурочного курса  

«Моя Россия-мои горизонты» 

Пояснительная записка  
   Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты»  на 

уровне среднего общего образования составлена  на основе требований к результатам освоения  

ФОП СОО, представленных в  федеральном государственном образовательном стандарта среднего 

общего образования, а также федеральной рабочей программе воспитания.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  
В сфере гражданского воспитания:  

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества.  

В сфере патриотического воспитания:  

– осознание духовных ценностей российского народа;  

– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде;  

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России. В сфере духовно-

нравственного воспитания:  

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности. В сфере эстетического воспитания:  

– способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции 

   и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности;  

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

спорта, труда и общественных отношений. В сфере трудового воспитания:  

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. В 

сфере экологического воспитания:  

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества.  

В сфере ценности научного познания:  

– совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  
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– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире.  

Метапредметные результаты  
В сфере овладения универсальными познавательными действиями:  

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления;  

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов.  

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:  

– владеть различными способами общения и взаимодействия;  

– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; – 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;  

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным;  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы.  

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:  

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

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

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; – оценивать приобретенный опыт.  

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения Программы представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности 

школьников.  

Русский язык:  

• формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 
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высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог- 

повествование;  

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации;  

• обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;  

• извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационносправочными системами в электронной форме;  

• создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность;  

последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи);   

• правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, логичность. Литература:  

• овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи;  

• применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.  

Иностранный язык:  

• овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий;  

• приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете;   

• использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Информатика:  

• овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и 

практических задач;  

• умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 

данных;  

• сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 

предмета. География:  

• освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач 

своего населенного пункта;  

• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами;  

• умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни;  

• сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. Физика:  

• умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

• расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 
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позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета 

на уровне среднего общего образования. Обществознание:  

• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 

процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики);  

• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм;  

• умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;  

• овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

• приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом.  

Биология:  

• владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности;  

• умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;  

• интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета 

на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. Изобразительное искусство:  

• сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о 

стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

• сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения;  

• овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды).  
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2. Содержание курса 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты»  10-11 

класс  

 Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде) (1 час)  
 Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура 

труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных 

навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии 

и достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и 

строительство; информационные технологии; промышленность и добыча полезных 

ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; 

безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и 

финансы.  

 Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее»   (введение в 

профориентацию) (1 час)  
В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности:  

- -естественно-научное направление;  

- инженерно-техническое направление;  

- информационно-технологическое направление;  

- оборонно-спортивное направление;  

- производственно-технологическое направление;  

- социально-гуманитарное направление; -  финансово-экономическое направление; - 

 творческое направление.  

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 

выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном 

профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и 

мероприятиями профессионального выбора.  

 В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму 

разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора 

профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование представления о 

выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. 

Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы 

самоопределения. Овладение приемами  

построения карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору 

образовательной организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или 

организации среднего профессионального образования (СПО) как первого шага 

формирования персонального карьерного пути.  

 Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов (1 час)  
Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения)7.  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ 

(для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы.  

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика 

реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут.  
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  По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 

результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

  

        Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии 

поступления) (1 час)  
  В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора 

профессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, 

учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают 

школьники при подборе профессионального образования.  

      Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника)(1 час)  
  Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, 

в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов8:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов 

(1 час) Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.  

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения 

образовательнопрофессиональной траектории. В 10-11 классах методика направлена на 

оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности 

к профессиональному самоопределению.   

  По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 

результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

      Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения 

страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча 

и переработка сырья) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

промышленности и смежных отраслей.       Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую 
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профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) (1 час)  
  Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

  Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).       

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны 

в области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный 

интеллект, робототехника) (1 час)  
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами 

и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной 

на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей.  

  Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.)(1 час)  
  Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

  Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов 

(1 час)  
  Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные 

стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых 

отраслей и профессий. Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с 

результатами и рекомендациями для пользователя.  

     Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения 

страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 

час)  
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  Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами  в  области  инженерной  и  инжиниринговой 

 деятельности.  Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития инженерного дела, направленного на решение важнейших задач развития общества 

и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной 

деятельности и смежных отраслей.      Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и 

др.) (1 час)  
  Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

  Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).       

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 

час)  
  В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 

ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих 

задачах гражданских государственных служащих в различных органах государственного 

управления, узнают о релевантном образовании для управленческих позиций в 

госструктурах и особенностях трудоустройства в органы государственного управления; 

актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в государственных 

структурах.  

      Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)  
  Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

  Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

–Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

–Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

–Практическое выполнение задания.  

–Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  
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        Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 

час)   Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных 

занятий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов 

образовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие 

проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости 

собственных усилий для   достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, 

развитие социальнопсихологических качеств личности.  

      Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час)  
   Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского 

хозяйства и смежных отраслей.  

       Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям 

на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час)  
  Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

  Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

–Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

–Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

–Практическое выполнение задания.  

–Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).       

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны 

в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) (1 час)  
  Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование 

о профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей.       

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области  медицины» 

(моделирующая   онлайн-проба   на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по  

профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)  
  Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
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  Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).        

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)  
  Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально-

экономического развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития общества 

и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области социальной 

сферы и смежных отраслей.  

      Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая   онлайн-проба   на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных 

мероприятий и др.) (1 час)   Профессиональная проба как средство актуализации 

профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практикоориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

  Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта)       

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час)  
  Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами 

и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора 

экономики, направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и 

смежных отраслей.  

       Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию»  

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям 

на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час)  
  Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
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  Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

–Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

–Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

–Практическое выполнение задания.  

–Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта).       Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» 

(часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 час)  
  Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 

профессии (на выбор): учитель, актер, эколог.  

      Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) (1 час)  
  Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 

профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар.  

  

           Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 

час)   Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на 

основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и 

практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство.  

  В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям:  

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 

семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».  

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», 

полицейскийкинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на 

метрополитене.  

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании 

«Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, 

начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных 

технологий (НИЦ «Курчатовский институт»).  

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский 

институт»).  

  

      Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)   
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 
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производства, наука и искусство. В рамках занятия рекомендовано к просмотру и 

обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям:  

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог.  

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница 

концептстора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».  

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», 

учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».  

8 серия:  краевед,  технолог,  начальник  бюро  окончательной  сборки 

 изделий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический 

ординатор.  

  

       Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) Темы 

профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным пробам: решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач 

с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе 

проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в 

практикоориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач 

специалистов из различных профессиональных сред.  

  Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

  

        Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере»  

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  
  Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

  

           Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее»)  

(1 час)  
  Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  
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  Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

  

      Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины»  

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  
  Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных  

сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

–Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

–Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

–Практическое выполнение задания.  

–Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

  

     Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере»  

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  
  Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

– Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

– Практическое выполнение задания.  

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

  

        Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)  
  Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, 

профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в 

будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения.  

 

3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на изучение  каждой темы, и возможность использования по каждой 

теме электронных ресурсов  
  

п/п  Тема занятия  Кол-во 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Форма проведения 

занятия  

1  

 Вводный урок «Моя Россия – 

мои горизонты»   
1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

2  

Тематический  

профориентационный урок 

«Открой своё будущее»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  
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3  

Профориентационная 

диагностика № 1 «Мои 

профсреды» и разбор результатов  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

4  

Профориентационное занятие 

«Система образования России»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

5  

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

науки и образования»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

6  

Профориентационная 

диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор результатов  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

диагностика  

7  

 Профориентационное занятие 

«Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере 

промышленности и  

производства»   

  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

8  

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности»   

  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

9  

Профориентационное 

занятие «Россия цифровая: 

узнаю достижения страны в 

области  

цифровых технологий»  

  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

10  

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

цифровых технологий»   

  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

11  

Профориентационная 

диагностика № 3 «Мои таланты» 

и разбор результатов   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

диагностика  

12  

Профориентационное 

занятие «Россия инженерная: 

узнаю достижения страны в 

области инженерного дела»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

13  

 Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в 

инженерной сфере»  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

14  

Профориентационное занятие 

«Государственное управление 

и общественная безопасность»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  
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15  

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере  

управления и  

безопасности»   

  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

16  

Профориентационное 

занятиерефлексия «Моё 

будущее – моя страна»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

17  

Профориентационное занятие 

«Россия плодородная: узнаю о 

достижениях  

агропромышленного комплекса 

страны»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

18  

 Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в аграрной 

сфере»   

  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная  

проба)  

19  
Профориентационное занятие 

«Россия здоровая: узнаю  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

профориента- 

ционное занятие  

 достижения страны в области  

медицины и здравоохранения»   

  

    

20  

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

медицины»  

  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

21  

Профориентационное занятие 

«Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

22  

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию на благо 

общества»   

  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

23  

 Профориентационное занятие 

«Россия креативная: узнаю 

творческие профессии»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

24  

 Профориентационное занятие  

«Пробую творческую 

профессию»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

25  

 Профориентационное занятие 

«Один день в профессии»  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

26  

Профориентационное занятие 

«Один день в профессии»  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

27  

Профориентационный сериал 

проекта «Билет в будущее»  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  
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28  

Профориентационный сериал 

проекта «Билет в будущее»  

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

профориента- 

ционное занятие  

29  

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в 

инженерной сфере»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

30  

Профориентационное занятие  

«Пробую профессию в цифровой 

сфере»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

31  

 Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности»   

  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

32  

Профориентационное 

занятие «Пробую профессию 

в сфере медицины»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

33  

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в 

креативной сфере»   

1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

  

онлайн-проба  

(моделирующая 

профессиональная 

проба)  

34  
Профориентационное занятие  

«Моё будущее – Моя страна»  
1  http://profmin.bvbi 

nfo.ru   

профориента- 

ционное занятие  

  Итого по программе  34      

  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Форма аттестации по классам Дата аттестации 

Деловая игра Май, 2024 
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2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» (далее – 

Программа) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р);  

 Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период 

до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 
(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. Содержание, формы организации 

обучающихся направлены на приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 
Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле»; 

- разработана с участием коллегиальных органов управления ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле», в том числе совета родителей и попечительского совета, и утверждена 

педагогическим советом школы; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ по уровням общего образования ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» и 

определяет организационно-педагогические условия для реализации воспитательного потенциала 

совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания должна обеспечивать: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне Организации, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 
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учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, практическую 

подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания сопричастности 

социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) 

социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного 

потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения 

в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), 

способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и 

терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора 

здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию 

необходимости следования принципу предвидения последствий своего поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной 

среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного 

характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для овладения 

обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых Организацией и 

формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, в 

котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными 

предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в 

их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, 

способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 

образования и выбора профессии. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Содержание воспитания обучающихся в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в общеобразовательной школе ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле» 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 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; 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе ЧОУ 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. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- 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. 

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 ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

— личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
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профилактики антисоциального поведения школьников. 

Таким образом задачи воспитания обучающихся в ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле» будут направлены на: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование 

и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 

ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 
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труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО, установлены 

ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 



545 

 

 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий знания 

естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

Уклад ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» и его репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Школа основана в 2017 году и выбрала магистральным направлением духовно – 
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нравственное и патриотическое воспитание учеников.  

     Цель ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» в самосознании педагогического 

коллектива: воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Основу воспитательной системы ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» составляют 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний 

и Последнему звонку, новогодние спектакли, военно-спортивная игра «Зарница», мероприятия ко 

Дню Победы, тематические предметные недели, интегрированные спецкурсы и др. 

Основные традиции воспитания в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле»: 

- в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию 

ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие 

ученического самоуправления, волонтерского движения; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению одарённых 

детей;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники, посвящение в 

пятиклассники, участие в социально значимых акциях и проектах.  

Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности играют социальные партнеры:  
- Оренбургский государственный университет; 

- Центральная городская библиотека им. Некрасова; 

- Музеи, театры и другие учреждения культуры  Оренбурга. 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

1. Учебно -исследовательская деятельность – процесс совместной работы ученика и 

педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с неизвестным 

результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для развития творческой 

личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Социальные практики: акции, благотворительные мероприятия, деятельность 

волонтёрского отряда. 

Школа расположена на берегу реки Урал с развитой инфраструктурой: объекты культуры и 

спорта.  Это позволяет проводить культурные и спортивные мероприятия, что служит целевым 

ориентиром в воспитании школьников. 

Выстроено сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями профессионального образования через организацию тематических встреч, занятий, 

экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 



547 

 

 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ. 

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 

школе, являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать обучающихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

• специалисты психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с 

обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализации 

и саморазвитии школьников.   

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, не-обходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры.  

   Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1.Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 

школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2.Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

3.Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1.Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2.Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

3.Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле»  по формированию 

целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям. 

Воспитывающая среда школы 

 В наше время, когда у детей остаётся всё меньше настоящих примеров для подражания, 

перед педагогами встала основная задача – помочь ребёнку в развитии его личности в 

самореализации и саморазвитии. Вся педагогическая деятельность должна быть направлена на 

создание условий, необходимых для этого. Поэтому в нашей школе приоритетными 

направлениями воспитательной деятельности стали: нравственность, патриотизм, гуманизм. 

Школа, выпавшая из традиций, школа, в которой не соблюдаются преемственность 

поколений и не передаются нравственные начала, способствует дальнейшему разрушению души 

ребёнка, а не созиданию её.  

Наша история знает много примеров высоких духовно – нравственных проявлений: 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов; герои Великой Отечественной войны 

– Г. К. Жуков, К.К.Рокоссовский, духовные отцы нации – Сергий Радонежский, Серафим 

Саровский, Тихон Задонский, Амвросий Оптинский; тысячи людей, беззаветно отдавших и 

отдающих свои силы и труд на благо ближнего и Отечества. 

Духовно-нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития 

личности ребёнка. Поэтому целостная система образования должна включать не только 
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обучающий компонент, но и систему духовно - нравственного просвещения и воспитания 

школьников. Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную. Иными словами, необходима интегративность программ духовно-нравственного 

воспитания. Одной из таких программ может быть обучение основам ОРКСЭ и ОДНКР, обучение 

истории России. 

Система базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 

жизнью. Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению 

воспитательной системы по духовно – нравственному воспитанию. 

 Воспитывающая среда нашего образовательной организации определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, практиками, 

которые были выработаны за многие годы работы всего педагогического коллектива. 

Наша образовательная организация, выстраивая свою систему воспитательной работы, 

стремится к тому, чтобы их выпускник стал здоровой, нравственной, интеллектуальной 

личностью, был востребован на рынке труда. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в общеобразовательной школе ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле»:  

 детские (сверстников и разновозрастные).  

  «Мы вместе»  - это общество  обучающихся необходимо для их  

полноценного развития, где они апробируют, осваивают, приобретают способы 

поведения, обучаются вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. 

Детское самоуправление в школе обеспечивает возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников;  

 Примером может служить Совет  родителей, Педагогический совет и 

Попечительский Совет, где обучающиеся и учителя, родители и члены попечительского 

совета вместе решают образовательные проблемы. 

 профессионально-родительские. Совет родителей школы совместно с 

классными руководителями, учителями и администрацией решают единые задачи по 

воспитанию детей.  Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания; 

 профессиональные. Педагогические коллективы,  Методические 

объединения. В них реализуется единство целей и задач воспитания, и те ценности, 

которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 
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профессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к 

людям, чувство ответственности. 

Социокультурный контекст 

  В настоящее время национальным приоритетом, традиционными источниками 

нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское 

общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 Становится необходимостью, учитывая историческое культурное и православное прошлое 

нашего народа, строить работу по духовно-нравственному воспитанию. 

Рабочая программа воспитания является концептуальной и методической основой, для    

более полного достижения национального воспитательного идеала обучающихся школы с учетом 

культурно-исторических, православных, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

● максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

● включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

● применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

● побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

● организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 ●   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;  

●         включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 Внеурочная деятельность (курсы) 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-
патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о 
важном»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 
жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия по профориентационной работе (Профминимум). 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется 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 
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установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

направлений внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, 

коммуникативная, художественно-эстетическая творческая, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны, учение с увлечением.   

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся) предусматривает: 

● планирование и проведение классных часов; 

● инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера;  

● выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

● изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

● доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

● индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

● регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

● проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса;  

●  организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

● создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

● привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

● проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
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Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

● общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

● участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

● торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

● церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;  

● социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

● проводимые для жителей района, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

● разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

● вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

● наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно 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.  

-открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной 

организации, города, страны; - проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

-капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей 

(законных представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной 
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организации атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ образовательной организации; 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

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. 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-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. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

● общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  
• 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:  
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  
• регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

Организация предметно-пространственной среды 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

● деятельность по оформлению внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона;  

● организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации;  

● размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества;  

● изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

● организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

● разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания»;  

● оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

● разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

● подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

● совместную деятельность по поддержанию эстетического вида и благоустройству всех 

помещений в общеобразовательной организации, озеленению территории при 

общеобразовательной организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, игровых пространств, зон активного и тихого отдыха;  

● создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие;  

● деятельность по благоустройству, оформлению закрепленных за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися, их родителями;  

● разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

● разработку и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  
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Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. Окружающая обучающегося предметно-

эстетическая среда образовательной организации при условии её грамотной организации 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной 

организации.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

● создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского  актива общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в попечительском совете общеобразовательной 

организации; 

● тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в общеобразовательной 

организации, условий обучения и воспитания; 

● родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

● работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

● проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

● родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

● участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

● привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

● при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

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:  

• общешкольный родительский совет, предлагающий идеи в управление 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

На индивидуальном уровне: 
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• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

● организацию и деятельность органов ученического самоуправления ( актив обучающихся 

или др.), избранных обучающимися; 

● представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

● защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

● участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

● участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 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-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  
• через деятельность выборного Школьного  актива обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.   

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, мэров и актива класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления класса, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:   
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

● организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 
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по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

● проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия;  

●  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

● организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, искусства и др.); 

● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства общеобразовательной 

организации предусматривает: 

● участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

● участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

● проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

● открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны;  

● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 
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● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

● циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

Профориентационный урок. Специалист может  самостоятельно профориентационный урок или 

воспользоваться разработанными материалами в рамках федерального проекта “Успех каждого 

ребенка” Национального проекта “Образование” (“Билет в будущее”, онлайн-уроки 

“ПроеКТОриЯ” и др.). 

● экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

● совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

● индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

●     освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или дополнительного образования. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 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, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
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родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Волонтерство 

Целью действующего на базе школы добровольческого ( волонтерского) отряда «Делай 

добро» является развитие социальной самореализации учащихся путем ознакомления с 

различными видами социальной активности, оказание посильной поддержки в решении 

актуальных проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

- обеспечить популяризацию идей добровольчества (волонтёрства) в школьной среде; 

- развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-значимых акциях и 

проектах; 

- участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

-наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально-значимой 

деятельности; 

- создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественными (волонтерскими) 

организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

- воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-этические 

качества, чувства патриотизма. 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

-Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 

добровольцы действуют только по доброй воле. 

-Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают безвозмездную 

помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

-Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя 

личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

-Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

-Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в ьколлективной 

деятельности. 

-Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

-Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, добровольцы, 

личным примером содействуют формированию и распространению в обществе духовно-

нравственных и гуманистических ценностей. 

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) отряда являются: 

-досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

-инклюзивная деятельность; 

-трудовая помощь; 

-оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям 

-профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

-интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

-творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

-деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда: 

-мероприятия и акции; 

-проекты; 

-фестивали и конкурс. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 
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руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в 

потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс.   

 Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

-индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 

-контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам 

духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

-участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

-участие в работе городских и региональных методических объединений представление опыта 

работы школы. 

Воспитательный процесс в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» обеспечивают 

специалисты: 
Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по УВР 

3 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и 

их родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». Организует 

воспитательную работу в образовательной организации: 

анализ, принятие управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, контроль реализации 

плана. 

Педагог-психолог 2 Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации 

родителей (законных представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник  Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается:  
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Подготовка и принятие нормативных документов, включающих вопросы духовно-

нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов 

образования, здравоохранения, культуры.  

 Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2023-2025 г. с приложением плана воспитательной 

работы школы на уровни образования. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

 Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания.    

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле»; 

-  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

● формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

●          публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 
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● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.  

Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также 

на информационных стендах школы.  

Оценка личностных достижений школьников может осуществляться с помощью 

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов 

его развития.   Оно представляет собой педагогически спроектированную и методически 

организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность которых 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных ценностей в 

рамках воспитательной программы.   

           Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

обучающегося.   

 Рейтинговая система оценивания достижений обучающихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие в 

конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы.  Каждый вид 

деятельности обучающихся оценивается соответствующими баллами по разработанной 

рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждого триместра и в конце учебного года.   

Формы диагностики социальной успешности  

СОРЕВНОВАНИЯ  
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Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 

портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 

самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.   

КОНКУРС  

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

обучающихся способствует развитию познавательной активности, выработке у обучающихся 

интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные 

качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются 

творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания 

результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм 

организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание 

коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.  

ВЫСТАВКА  

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях.  

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 

ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. 

Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка.  

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение грамот в торжественной 

обстановке. Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг обучающихся в жизни школы, 

развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности.  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

● взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

● развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

● распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

— ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

• урочной деятельности; 

• внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 
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• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2022/23 учебном году удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 повысить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне СОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 10–11-х классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 10–11-х классов; 

 повысить долю обучающихся 10–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей. 

В личностном развитии школьников за 2022/23 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной компетентности 

обучающихся уровня СОО, который выражается у отдельных групп учеников 10–11-х классов 

в виде неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного 

поведения в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2023/24 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию 

социальной компетентности обучающихся уровня СОО, повышению уровня учебной мотивации, 

познавательной активности, ответственности и самостоятельности, сформированности 

нравственных ценностей обучающихся 10–11-х классов. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана 

с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 
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– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы проводят учителя-предметники и все 

специалисты (психолог, дефектолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ 

и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить 

их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, 

дефектологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие 

сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом. Специалисты проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают 

помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства.  
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Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями включает 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 

возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество 

всех специалистов и педагогов, а также родителей (законных представителей), представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями (законными 

представителями) школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации 

его обучения.  

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями). Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями (законными представителями) ориентирована на 

выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. 

Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями (законными представителями), педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями (законными 

представителями) специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, 

ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 
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возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями 

(законными представителями), педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, 

зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями (законными 

представителями) обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист выбирает и рекомендует родителям (законным представителям) к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами касается вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создается служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников 

с ограниченными возможностями здоровья, психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся, осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями) и педагогами: (чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов). 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк).  

Цель школьного психолого-педагогического консилиума (Ппк): 

Выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). 

В задачи комиссии входит: 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического, клинического обследования;  
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- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи обучающихся; 

- выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;  

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития Обучающегося образовательных программ, 

соответствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;  

- обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию 

недостатков эмоционально-личностного развития; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоциональных 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Механизм взаимодействия специалистов сопровождения включает в себя следующее:  

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

С учетом поставленных диагнозов ПМПК определяется форма индивидуально подхода в 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. После 

рекомендуемой программы обучения ПМПК специалистами ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле» проводится индивидуальная коррекционно-развивающая работа как 

дополнительная и необходимая составляющая успешного обучения и социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

- выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися; 

- формирование у обучающихся (работников образовательных учреждений) адекватной оценки 

педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков;  

- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- особая роль отводится работе по охране и укреплению соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся, в связи с чем ведутся их профилактическое пролечивание и 

физическое закаливание в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребенка. 

Функции (Ппк): 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и 

учении; изучение социальной ситуации развития Обучающегося, его положения в коллективе; 

определение потенциальных возможностей и способностей обучающегося.  

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка мер 

по развитию потенциальных возможностей Обучающегося; выбор наиболее оптимальных форм 

обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской 

реабилитации обучающихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для 

эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами 

семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического 

коллектива, родителей и сверстников на Обучающегося. 
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Заседания Ппк проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической 

проблемы. Заседание Ппк может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. 

Заседания Ппк оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

– подготовительный этап:  

· сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предварительных 

выводов и рекомендаций; 

· изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, педагог-

психолог); 

· психолого-педагогическое изучение обучающегося (учителя, педагог- психолог); 

· наблюдение за обучающим и педагогами класса по специальной программе (педагог -

психолог); 

· изучение межличностных отношений в классе (педагог-психолог); 

      · изучение состояния здоровья обучающихся (медицинские работники);  

· подготовка карты класса или отдельно взятых обучающихся (педагог-психолог); 

– основной этап: 

· обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка коллективных 

рекомендаций. 

Формы обследования учеников варьируется: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования) и специалистов: дефектологов, 

психологов, медицинских работников внутри организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 



572 

 

 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
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– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЧОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

НА МАРСОВОМ ПОЛЕ» 
 

Учебный план для ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» разработан на основе 

следующих нормативных документов и инструктивно-методических материалов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з)); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с 01.09.2021); 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 N2 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 №882/391; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 N2 03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 

классе),(далее - СП 2.4.3648-20);  

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность 

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудностей учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования),(далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

Образовательные организации для использования при реализации образовательных 

программ выбирают учебники: 
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 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254;  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016г. № 699). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»;  

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает преподавание и обучение на русском 

языке согласно законодательству Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения.  

Учебный план является частью основной образовательной программы (далее – ООП) ЧОУ 

«Центр образования на Марсовом поле», отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организацию образовательной деятельности, 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.   

Учебный план ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» направлен на повышение качества 

образования, сохранение единого образовательного пространства города Оренбурга, 

совершенствование качества математического и иноязычного образования обучающихся, развитие 

вариативного образования, работу с одаренными детьми. 

 Отражает специфику ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле», социальный заказ 

родителей, учитывает особенности и возможности педагогического коллектива, способности и 

наклонности обучающихся.  

Учебный план ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

Учебный план ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» города Оренбурга является 

важнейшим нормативным документом по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в действие, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам.  Он соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле». 

В учебном плане также отражаются формы организации образовательного процесса, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Учебный план образовательной организации на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 7- 1 1  классов - не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 

классах — 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

Учебный план ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» города Оренбурга отражает 

основные показатели базисного учебного (образовательного) плана: все учебные предметы, 

недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а 

также подробно расписан раздел «Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным 

основной образовательной программой образовательного учреждения. 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.   

Максимальное число часов в 10-11 классах при 5-дневном режиме работы ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» (два учебных полугодия) составляет 34 (10 класс) /33 (11 класс) 

часа в неделю.  

Учебный план ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, курсов по выбору и общих для включения учебных предметов.   

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. При составлении учебного 
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плана ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» были включены следующие обязательные 

учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", «Математика», 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

«Астрономия».   
Предметная  область «Родной  язык» (русский) и «Родная  литература» (русская) 

 включены в обязательную часть учебного плана: на изучение каждого предмета данной 

предметной области выделено по 1 часу (34/33 часа на год) в зависимости от профиля.  

Согласно образовательным запросам обучающихся и их родителей  

в общеобразовательной школе ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» определены профили 

в-десятых-одиннадцатых классах: социально-экономический, технологический (физико-

математический), естественно научный (химико-биологический) и гуманитарный профиль. 

 

Учебный план Социально-экономического профиля 11 класс 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные  

с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

 Для изучения на профильном уровне определены следующие предметы: 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» - 6 часов, «Экономика» - 2 часа, 

«Право» -2 часа.  
В связи с востребованностью экзамена по обществознанию в форме ЕГЭ в учебный план 

социально-экономического профиля включен учебный предмет «Обществознание» - 2 часа в 

неделю. 

Предметная область русского языка и литературы представлена предметами: «Русский 

язык» - 1 час в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе и предметом «Литература» -3 часа 

в неделю. 

Предметная область естественных наук в социально экономическом классе представлен 

предметами: «Биология» - 1 час в неделю, «Химия» -1 час в неделю и предметом «Астрономия» - 1 

ч в неделю (в 11 классе).  

Иностранные языки (английский) – 3 часа в неделю.  

Предметная область общественных наук помимо «Экономики», «Права», 

«Обществознания», также представлен предметом «История» - 2 часа в неделю и предметом 

«География» -1 час в неделю. 

Предметная область математика и информатика представлена предметами: «Математика» -

6 часов в неделю и «Информатика» -1 час в неделю. 

Предметная область физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

представлены предметами «Физическая культура» - 2 часа в урочное время и 1 час в неделю 

реализуется за счёт ведения курсов внеурочной деятельности, предусматривающих физическую 

активность и за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

 Суммарное количество часов по обязательному учебному предмету «Физическая 

культура» в 10-11-х классах составляет 3 часа в неделю в каждом классе, что соответствует 

реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года 

(утверждена распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 3894-р).  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 2 час в неделю в 10 классе и 1 час в 

11 классе.  

Особую группу элективных курсов составляют репетиционные элективные курсы, основной 

задачей которых является подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Эту 

группу представляет курс: «Теория и практика написания сочинения» -1 час в неделю в 10-11 

классах во всех профилях.   
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Учебный план социально-экономического профиля 2023-2024 учебный год 11 класс 
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Учебный план технологического профиля 11 класс 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную  

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения  

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Для изучения на профильном уровне определены следующие предметы: «Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия» - 6 часов, «Физика» -5 часов, «Информатика» - 4 часа 

в неделю.   

Предметная область русского языка и литературы представлена предметами: «Русский 

язык» - 1 час в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе и предметом «Литература» -3 часа 

в неделю. 

Предметная область естественных наук в технологическом профиле (физико-

математическом) классе еще представлена предметом «Астрономия» 1 ч в неделю в 11 классе. В 

этом блоке также изучается элективный курс «Биохимия» - 1 час в неделю. 

Предметная область иностранные языки представлена предметом «Иностранный язык» 

(английский) – изучается 3 часа в неделю. 

Предметная область общественных наук изучается предметом «История» - 2 часа в неделю 

и «География» - 1 час. 

Предметная область физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

представлены предметами «Физическая культура» - 2 часа в урочное время и 1 час в неделю 

реализуется за счёт ведения курсов внеурочной деятельности, предусматривающих физическую 

активность и за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

Суммарное количество часов по обязательному учебному предмету «Физическая культура» 

в 10-11-х классах составляет 3 часа в неделю в каждом классе, что соответствует реализации 

Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года 

(утверждена распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 3894-р).  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 2 час в неделю в 10 классе и 1 час в 

11 классе. 

Особую группу элективных курсов составляют репетиционные элективные курсы, основной 

задачей которых является подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Эту 

группу представляет курс: «Теория и практика написания сочинения» -1 час в неделю в 10-11 

классах во всех профилях.   
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Учебный план технологического профиля 2023-2024 учебный год 11 класс 
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Учебный план Гуманитарного профиля -11 класс 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Для изучения на профильном уровне определены следующие предметы: «Иностранный 

язык (английский) - 6 часов, «Литература» - 4часа, «Право» -2 часа. 
Предметная область русского языка и литературы представлена предметами: «Русский 

язык» - 1 час в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе и предметом «Литература» -4 часа 

в неделю. 

Предметная область естественных наук в социально экономическом классе представлен 

предметами: «Биология» - 1 час в неделю, «Химия»-1 час в неделю и предметом «Астрономия» - 1 

ч в неделю (в 11 классе).  

Иностранные языки (английский) – 6 часов в неделю.  

Предметная область математика и информатика представлена предметами: «Математика» -

4 часа в неделю и «Информатика» -1 час в неделю. 

Предметная область общественных наук представлена предметами: «Права» -2 часа в 

неделю, предметом «История» - 2 часа в неделю и предметом «География» -1 час в неделю 

Предметная область физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

представлены предметами «Физическая культура» - 2 часа в урочное время и 1 час в неделю 

реализуется за счёт ведения курсов внеурочной деятельности, предусматривающих физическую 

активность и за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

  Суммарное количество часов по обязательному учебному предмету «Физическая культура» в 

10-11-х классах составляет 3 часа в неделю в каждом классе, что соответствует реализации 

Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года 

(утверждена распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 3894-р). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 2 час в неделю в 10 классе и 1 час в 

11 классе.  

Особую группу элективных курсов составляют репетиционные элективные курсы, основной 

задачей которых является подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Эту 

группу представляет курс: «Теория и практика написания сочинения» -1 час в неделю в 10-11 

классах во всех профилях.   
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Учебный план гуманитарного профиля 2023-2024 учебный год 11 класс 
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В старшей школе количество учебных занятий за два года освоения ОП СОО по любому профилю 

обучения должно быть не меньше 2170 часов и не больше 2590 часов (п. 18.3.1 ФГОС среднего 

общего образования), следовательно, учебные планы профилей в ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле» соответствуют этому требованию стандарта. 

 

Освоение образовательной программы <...>, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, под промежуточной аттестацией понимается 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, программ 

урочной деятельности, входящих в учебный план основного общего образования и план 

внеурочной деятельности, предусмотренных ООП СОО, за учебный год. Таким образом, 

промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования — это годовая промежуточная 

аттестация. 

По всем учебным предметам в 10-11 классах годовая промежуточная аттестация проводится с 

использованием 5-балльной оценочной шкалы, по программам внеурочной деятельности, годовая 

промежуточная аттестация проводится без использования 5-балльной оценочной системы с 

использованием дихотомической шкалы типа «освоил - не освоил». 

Порядок реализации ч.ч. 2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, ликвидации академической 

задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на обучение  по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с заявлением родителей (законных представителей) и 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программы среднего 

общего образования (11-е классы), проводится в сроки, предшествующие проведению 

государственной итоговой аттестации, определяет степень освоения программы соответствующего 

уровня и возможность допуска к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения РФ.  

Учебный план является приложением к ООП СОО и актуализируется ежегодно приказом по 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» как изменения в образовательную программу на 

конкретный учебный год. 

Таким образом, учебный план ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» составлен в 

соответствии с рекомендациями министерства образования Оренбургской области, позволяет 

выполнять образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет 

содержание и превышает стандарт образования по предметам профильного направления, 

обеспечивает условия для самоопределения обучающихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов 2023-2024: 

 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предмет

ы 

10 

Социальн

о-

экономич

еский 

профиль 

10 

Технологи

ческий 

профиль 

10 

Гуманитарн

ыйпрофиль 

10 

Естестве

нно-

научный 

профиль 

11 А 

Социальн

о-

экономиче

ский 

профиль 

11 

Гуманита

рный 

профиль 

11 Б 

Технологи

ческий 

профиль 

Д

ат

а 

Форма 

провед

ения 

Д

ат

а 

Форма 

провед

ения 

Д

ат

а 

Форма 

проведе

ния 

Д

ат

а 

Форма 

провед

ения 

Д

ат

а 

Форма 

провед

ения 

Д

ат

а 

Форма 

провед

ения 

Д

ат

а 

Форма 

провед

ения 

 

Русский 

язык и 

литерату

ра Русский 

язык 
 

Зачёт 

по 

билета

м 

(теория 

и 

практи

ка) 

 

Зачёт 

по 

билета

м 

(теория 

и 

практи

ка) 

 
Зачёт по 

билетам 

(теория и 

практика

) 

 

Зачёт 

по 

билета

м 

(теория 

и 

практи

ка) 

 

Зачёт 

по 

билета

м 

(теория 

и 

практи

ка) 

 

Зачёт 

по 

билета

м 

(теория 

и 

практи

ка) 

 

Зачёт 

по 

билета

м 

(теория 

и 

практи

ка) 

Литерату

ра 
 

Итогов

ое 

тестипр

ование 

 

Итогов

ое 

тестипр

ование 

 
Итоговое 

тестипро

вание 

 

Итогов

ое 

тестипр

ование 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание 

 

Работа 

в 

формат

е ЕГЭ 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание 
Родной 

язык и 

родная 

литерату

ра 

Родной 

язык 

(русский

) 

 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женном

у 

тексту 

 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женном

у 

тексту 

 

Сочинен

ие-

рассужде

ние по 

предлож

енному 

тексту 

 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женном

у 

тексту 

 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женном

у 

тексту 

 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женном

у ексту 

 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женном

у 

тексту 
Родная 

литерату

ра 

(русская) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Контро

льная 

работа 
 

Контро

льная 

работа 
 

 

Иностра

нный 

язык 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

 
Контро

льная 

работа 
 

Контро

льная 

работа 
 

Контроль

ная 

работа 
 

Контро

льная 

работа 
 

Контро

льная 

работа 
 

Контро

льная 

работа 
 

Контро

льная 

работа 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математ

ика 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа. 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа. 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа. 
Алгебра 

и начала 

математи

ческого 

анализа 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 
 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 
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Геометри

я 
 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 
 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Вероятно

сть и 

статисти

ка 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 
 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Информа

тика  
 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итоговое 

тестиров

ание. 
 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы 

История  

Зачёт 

по 

билета

м 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 
Итоговое 

тестиров

ание. 
 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

Обществ

ознание 
 

Зачёт 

по 

билета

м 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа. 

 
Зачёт по 

билетам 
 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа. 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа. 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа. 

 
 

Географи

я 
 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 
Итоговое 

тестиров

ание. 
 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

Экономи

ка 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 
 

 
 

Право  
 

 
 

 
 

 
 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

 
 

Естестве

нно 

научные 

предмет

ы 

Физика  
Контро

льная 

работа.  
 

Контро

льная 

работа.  
 

Контроль

ная 

работа.  
 

Контро

льная 

работа.  
 

 
 

 
 

Контро

льная 

работа.  

Химия  
Контро

льная 

работа. 
 

Контро

льная 

работа.  
 

Контроль

ная 

работа.  
 

Зачет 

по 

билета

м 

(ттеори

я и 

практт

ика). 

 
Контро

льная 

работа.  
 

Контро

льная 

работа.  
 

 

Астроно

мия 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Контро

льная 

работа.  
 

Контро

льная 

работа.  
 

Контро

льная 

работа.  

Биология  

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итоговое 

тестиров

ание. 
 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 

 

Итогов

ое 

тестиро

вание. 
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Физичес

кая 

культура

,экологи

я и 

основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

 
Итогов

ый тест 
 

Итогов

ый тест 
 

Итоговы

й тест 
 

Итогов

ый тест 
 

Итогов

ый тест 
 

Итогов

ый тест 
 

Итогов

ый тест 

Физичес

кая 

культура 
 

Нормат

ивы 

физиче

ского 

развити

я. 

Итогов

ый 

тест. 

 

Нормат

ивы 

физиче

ского 

развити

я. 

Итогов

ый 

тест. 

 

Нормати

вы 

физическ

ого 

развития. 

Итоговы

й тест. 

 

Нормат

ивы 

физиче

ского 

развити

я. 

Итогов

ый 

тест. 

 

Нормат

ивы 

физиче

ского 

развити

я. 

Итогов

ый 

тест. 

 

Нормат

ивы 

физиче

скогго 

развити

я. 

 

Нормат

ивы 

физиче

ского 

развити

я. 

Итогов

ый 

тест. 

Индивид

уальный 

проект 

Индивид

уальный 

проект 
 

Защита 

проекта 
 

Защите 

проекта 
 

Защита 

проекта 
 

Защита 

проекта 
 

 
 

 
 

 

 
Русский 

язык и 

литерат

ура 

э/кТеори

я и 

практик

а 

написани

я 

сочинени

я 

 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женно

й теме. 

 

 

 

Сочинени

е-

рассужд

ение по 

предлож

енной 

теме. 

 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женной 

теме. 

 Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женной 

теме. 

 Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женной 

теме. 

 Сочине

ние-

рассуж

дение 

по 

предло

женной 

теме. 
Естеств

енные 

науки 

э/к 

Биохими

я 
 

 
 

 

 

       

 

Итогов

ое 

тестир

ование 
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3.1.1. Календарный учебный график на 2022-2024 учебный год. 
                           Календарный учебный график СОО 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и в соответствии 

с обновленными ФГОС СОО календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - 

каникулы). 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС СОО, в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, календарный учебный график ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» включает: 

1. даты начала и окончания учебного года; 

2. продолжительность учебного года, триместров; 

3. сроки и продолжительность каникул; 

4. сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 10-11 классах проводится в соответствии с расписанием 

уроков, утвержденным директором ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» на конкретный 

учебный год. Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности, утвержденным директором ЧОУ на конкретный учебный 

год. При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности.   

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Обучающиеся 11-х классов заканчивают учебный год в соответствии с расписанием ГИА. 

Продолжительность учебного года, триместров; сроки и продолжительность каникул 

определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на конкретный 

учебный год.  

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. 

 Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле». 

В случае принятия решения ЧОУ о переходе на освоение ООП СОО с использованием 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе, 

в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений 

на посещение общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции (карантина) 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» вправе внести изменения в календарный учебный 

график:  

 в    части изменения периодов освоения частей ООП СОО без ущерба для общего объема 

учебных часов, установленных в учебном плане основного общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО;  

 в части сроков и продолжительности каникул;  

 в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся.  

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле» незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), актуализирует соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 
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Календарный учебный график ЧОУ «Центр образования на Марсовом поел»  
на 2023-2024 учебный год 11 класс 

Начало учебного года – 01.09.2023 г. 

Окончание учебного года – 26.05.2024 года, при условии полного освоения общеобразовательной 

программы и 11 класс в соответствии с расписанием ГИА. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Продолжительность учебной недели – для 10- 11 классов пять учебных дней. 

Сменность занятий – одна смена. 

Начало учебных занятий в понедельник – 9 часов 00 минут. 

Продолжительность урока – 40 минут для обучающихся 10-11 классов. 

Промежуточная аттестация: проводится без прекращения образовательного процесса в 10 – 11 

классах с апрель-май 2023-2024 учебного года.  

Продолжительность учебного года:  

в 10-11 классах - 34 учебные недели; 170 календарных дней 

ГИА -11 класс- в соответствии с расписанием ГИА  

Календарный учебный график ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

 г. Оренбурга на 2023-2024 учебный год 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Начало учебного года  1 сентября  

Режим работы с 09.00-18.00 

Внеурочная 

деятельность 

По расписанию 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 

 

34 недели 

 

34 недели 

Продолжительность 

уроков  

I полугодие-

35 минут 

II полугодие 

40 минут 

40 минут 

Промежуточная 

аттестация 

Апрель-май 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

(ГИА) 9/ 11 класс 

- - 9 класс  

в соответствии с 

расписанием 

ГИА 

11 класс  

в соответствии с 

расписанием 

ГИА 

Работы в рамках 

ВСОКО 

- ВПР 4 класс 

апрель 

Региональный 

мониторинг 

ВПР   5-6-7-8  

классы – по 

графику 

Региональный 

мониторинг 

ВПР-11 класс-по 

графику 

Региональный 

мониторинг 

 

Окончание учебного 

года 

  9 класс в 

соответствии с 

расписанием 

ГИА 

11 класс в 

соответствии с 

расписанием 

ГИА 

Каникулы 

Осенние 1. 09.10.2023-15.10.2023 

2. 20.11.2023-26.11.2023 

Зимние 1. 30.12.2023-07.01.2024 

2. 19.02.2024-25.02.2024 

Весенние 1.    25.03.2024-31.03.2024 

Летние с 27.05.2024 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС СОО  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
План внеурочной деятельности СОО в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

является нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника 

План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности обучения 

обучающихся, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства.  

Внеурочная деятельность в ЧОУ является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных). Она осуществляется в 

формах, отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования наряду с урочной деятельностью.  

  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  среднего общего образования.  

Приоритет отдается тем формам работы, в которых  обучающийся занимает      активную позицию, и 

которые по возможности стимулируют его двигательную активность Формы внеурочной 

деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, а также предоставляют 

им возможность проявить и развить свою самостоятельность.  

В соответствии с ФГОС  основного общего образования образовательная нагрузка до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельностью (до 700 часов  на уровне   среднего общего 

образования). В школе ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» нормативные требования 

соблюдаются.  

В зависимости от интересов, способностей,  запросов обучающихся и родителей, а также 

возможностей образовательных организаций данные часы используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие школьников, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием  организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания школы. 

 Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей  обучающегося в 

таких сферах, как: отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию 

в рамках осуществления жизненных планов); отношение учащихся к России как к Родине 

(Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); отношения  обучающихся с 

окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и 

младшими); отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); отношение  обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); отношение учащихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

Часы внеурочной деятельности отводятся: на занятия школьников с педагогами, 

сопровождающими их проектно-исследовательскую деятельность; на занятия школьников в 

рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, посвященных актуальным 
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социальным, нравственным проблемам современного мира; занятия школьников в творческих 

объединениях, занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы; занятий с целью подготовки к ВПР и ГИА, олимпиадам и конкурсам; занятия 

школьников в спортивных секциях. 

Нормативная основа организации внеурочной деятельности  

Федеральный уровень 

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

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 15.08.2022 № 03- 1190 «О направлении 

методических рекомендаций» (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»). 

•  Письмо Министерства просвещения РФ от 1 июня 2023 г. N АБ-2324/05» О внедрении 

единой модели профессиональной ориентации». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

Школьный уровень 

 Устав  ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле». 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся». 

  Модель плана внеурочной деятельности: преобладание  учебно-  познавательной  

деятельности. Учебный план включает обязательную часть (занятия «Разговоры о важном», 

«Профминимум», формирование функциональной грамотности)  и вариативную часть 

(дополнительное изучение учебных предметов, развитие личности и самореализация 

обучающихся, удовлетворение социальных интересов и потребностей  обучающихся, 

формирование здорового образа жизни и творческое развитие обучающихся).  

 Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

 План внеурочной деятельности сформирован  в ЧОУ с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы среднего общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 
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- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

- умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Распределение часов на внеурочную деятельность.  

1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной деятельности отводится на занятие 

«Разговор о важном». Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения 

в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

В 10- 11 классах 1 час отводится на курс «Россия –мои горизонты (ЧКР профминимума) с 

целью раннего профессионального самоопределения и диагностики личностных, 

интеллектуальных качеств. Профминимум — это единый универсальный набор 

профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся. Целью программы является помощь ученикам 10–11 классов в выборе 

будущей профессии, соответствующей их интересам, способностям и потребностям рынка труда. 

1 час в неделю отводится занятиям по формированию финансовой грамотности 

школьников, направленной в том   числе и на развитие их предпринимательского мышления.  

Главной целью этих внеурочных занятий является развитие у школьников способности 

применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для решения жизненных 

задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы. Эти внеурочные 

занятия реализуют один из самых важных педагогических принципов – связь образования с 

жизнью. 

 5 часов в неделю отводится на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Это занятия по 

дополнительному изучению школьниками английского языка; занятия в рамках проектной 

деятельности и подготовки детей к результативному участию в конкурсном и олимпиадном 

движении различного уровня, в ВПР и ГИА. 

2 часа в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в их 

самореализации, раскрытии и развитии их способностей и талантов. 

Главная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре, 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Проект «Школа без стен» позволяет выйти за рамки школы и расширить информационное, 

деятельностное поле обучающихся.  

Тематические предметные недели, проект «Общешкольные концертные программы» 

направлены на удовлетворение социальных и творческих интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, органов ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми 

комплекса совместных дел воспитательной направленности. Это педагогическое сопровождение 



592 

 

 

деятельности обучающихся для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов); творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций. 

Целью таких занятий является развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать в расчёт другие точки зрения. 

Такие внеурочные занятия направлены на обеспечение благополучия детей в 

образовательном пространстве школы, помогают ребенку почувствовать свою ответственность за 

происходящее в школе, понимать, что именно они могут повлиять в школьной жизни и знать, как 

это можно сделать.   

  При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса.  

   Промежуточная аттестация  

   Промежуточная аттестация  проводится в конце учебного года в формах, отличных от 

урочной системы образования (участие в концертах, выставках, фестивалях, проектах, 

олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.д.) 

   Обеспечение плана  

   План внеурочной деятельности на 2023 – 2024 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

   Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления согласно данному плану внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляется при наличии рабочих программ. 

   Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
   Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

   Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  

   В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

плана внеурочной деятельности обучающихся выступают:  

   1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

   2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

   3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

   Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности:  

   1. Проектная деятельность обучающихся.  

   2. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях  и т.п. вне школы.  

   3. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях.  

   4. Посещаемость занятий, курсов внеурочной деятельности обучающимися.  
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   5. Участие родителей в мероприятиях.  

   6. Наличие у педагогов рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям.  

   7. Ведение педагогами аналитической деятельности внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности).  

   8. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности. 

   Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: компетенция конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. Организация жизни ученических сообществ происходит: в рамках 

внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, через приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям, через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

   Обеспечение благополучия обучающихся  во внеурочной деятельности предполагает 

совокупность мер по рационализации оптимизации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды: режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение 

оптимального использования каналов восприятия, учет зон наибольшей работоспособности 

обучающихся, распределение интенсивности умственной деятельности, использование 

здоровьесберегающих практик осуществления образования.  
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Формы промежуточной аттестации 10-11  классы 

 (внеурочная деятельность) 

 

№ Название кружка, секции Формы промежуточной 

аттестации 

Дата 

1 Моя Россия – мои горизонты 

(Профминимум) 

 

Деловая игра Май, 2024 

2 Разговорный английский Ролевая игра Май, 2024 

10А 

(неделя) 10А (год)

11А 

(неделя) 11А (год)

всего               

(за 2 года)

Патриотическое, 

нравственное,  

экологическое воспитание

Информационно - 

просветительские занятия 

«Разговоры о важном»
1 34 1 34 68

Функциональная 

грамотность обучающихся

«Финансовая грамотность"
1 34 1 34 68

Профориентация ЧКР "Профминимум"
1 34 1 34 68

Высший балл
3 102 3 102 204

Кружок «Разговорный 

английский»
1 34 1 34 68

Кружок «Страноведение» 
1 34 1 34 68

Творческое и  физическое 

развитие. Самореализация 

и раскрытие способностей,  

талантов обучающихся. 

Сохранение жизни и 

здоровья детей.

Спортивная секция «ГТО»

1 34 1 34 68

Тематические предметные недели

0,5 17 0,5 17 34

Проект "Школа без стен"

0,5 17 0,5 17 34

10 340 10 340 680

680

Классы и количество часов в неделю

340 340

План внеурочной деятельности среднего общего образования                                                                                            

Индивидуальная карта занятости во внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов                                               

ЧОУ "Центр образования на Марсовом поле" 2023-2024 учебный год

ИТОГО ЗА НЕДЕЛЮ

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД

ИТОГО НА УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ                                                         

Внеурочная деятельность

Не более 700 часов за 2 года

Направления внеурочной 

деятельности

Названия и формы организации 

внеурочной деятельности

Интеллектуальное и 

социокультурное развитие

Удовлетворение 

социальных 

интересов  

и 	потребностей бностей 

обучающихся, 

деятельность социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления
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3 Страноведение 

 

Смотр знаний Апрель,  2024 

4 Разговор о важном Выступление на 

общешкольном 

мероприятии, посвященном 

9 мая 

1 неделя мая, 2024 

5 ГТО Сдача нормативов Февраль, 2024 (по 

графику) 

6 Финансовая  грамотность 

 

Деловая игра Май, 2024 

7 Высший балл Тренировочные ЕГЭ 

 

Апрель,  2024 

 

2.4. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ЧОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ» 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

10-11 1 сентября Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

День окончания второй мировой 

войны, день солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Мы против 

войны! Мы за чистое небо над 

головой!» 

10-11 3 сентября Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Международный день музыки 10-11 1 октября Зам. директора по УВР, 

День защиты животных 10-11 4 октября Зам. директора по УВР, 

День учителя 10-11 5 октября Зам. директора по УВР, 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября Библиотекарь 

День отца 10-11 Третье воскресенье 

октября 
Зам. директора по УВР, 

День народного единства 10-11 4 ноября Зам. директора по УВР, 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России. Минута молчания. 

10-11 8 ноября Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

День матери 10-11 Последнее 

воскресенье ноября 
Зам. директора по УВР, 

День Государственного герба 

Российской Федерации. Конкурс 

стилизованного герба РФ.  

10-11 30 ноября Зам. директора по УВР, 
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День неизвестного солдата. 

Поэтический марафон «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертный» 

10-11 3 декабря Зам. директора по УВР, 

учителя литературы 

День добровольца (волонтера в России) 10-11 5 декабря Зам. директора по УВР, 

День Конституции Российской 

Федерации. Игра-викторина «Ты 

имеешь право!» 

10-11 12 декабря Зам. директора по УВР, 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Минута молчания. 

10-11 27 января Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Минута 

молчания. 

10-11 2 февраля Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества. Минута 

молчания. 

10-11 15 февраля Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

День защитника Отечества 10-11 23 февраля Зам. директора по УВР, 

Международный женский день 10-11 8 марта Зам. директора по УВР, 

Всемирный день театра. Закулисье 

театра. 

10-11 27 марта Зам. директора по УВР, 

День космонавтики. Внеклассное 

мероприятие ««Шаг во Вселенную» 

10-11 12 апреля Зам. директора по УВР, 

День Победы 10-11 9 мая Зам. директора по УВР, 

День детских общественных 

организаций. Игра «Пятый элемент 

РДШ» 

10-11 19 мая Зам. директора по УВР, 

День славянской письменности и 

культуры. Познавательные игры, 

квесты «Истоки русской 

письменности» 

10-11 24 мая Зам. директора по УВР, 

библиотекарь, учителя 

литературы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Классный час «День знаний» 10-11 1 сентября Классные руководители 

«Мир без терроризма» час памяти 10-11 3 сентября Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности Мероприятие "День 

грамотности"  

10-11 8 сентября Классные руководители 

Международный день памяти жертв 

фашизма. 

10-11 10 сентября Классные руководители 

Международный день пожилых людей. 

Классный час, посвященный дню 

Пожилого человека. «День добра и 

уважения» 

10-11 1 октября Классные руководители 

Классный час «День памяти погибших 

при исполнении служебных 

10-11 8 ноября Классные руководители 
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обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России». 

Международный день инвалидов. 

Беседа «Поговорим о милосердии» 

10-11 3 декабря Классные руководители 

День Героев Отечества. Классный час 

«Их имена носят улицы города» 

10-11 9 декабря Классные руководители 

День российского студенчества. Квиз 

«Татьянин день», посвящённый Дню 

российского студенчества 

10-11 25 января Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

10-11 27 января Классные руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. «Ты выстоял, 

великий Сталинград!» Урок мужества. 

10-11 2 февраля Классные руководители 

День российской науки.  Брейн-ринг 

«Что? Где? Когда?» 

10-11 8 февраля Классные руководители 

Классный час «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами отечества» 

10-11 15 февраля Классные руководители 

Международный день родного языка. 

Языковая игра «Своя игра» 

10-11 21 феврадя Классные руководители 

Классный час «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

10-11 18 марта Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

10-11 19 апреля Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Мир, труд, 

май» 

10-11 1 мая Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций) 

10-11 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Оформление газет к предметным 

неделям 

10-11 Согласно графику 

предметных недель 

Зам. директора по УВР, 

учителя, учителя ИЗО 

Конкурсы рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация 

10-11 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя ИЗО 

Оформление классных уголков 

 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

актив класса 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Выборы родительского комитета 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Выборы членов совета родителей 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Общешкольные собрания 10-11 Сентябрь, март Администрация 

Классные собрания 10-11  1 раз в триместр Классные руководители 

Заседания совета родителей 10-11 2 раза в год Администрация 

День открытых дверей 10-11 Март Администрация 

Индивидуальные встречи с 

администрацией, психологами, 

логопедом, учителями-предметниками 

10-11 В течение года Администрация, 

классные руководители 

Создание группы (скайп) для общения 

классного руководителя с родителями 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Консультации медицинских работников 10-11 В течение года (по 

необходимости) 

Администрация, 

медработники 

Общешкольные мероприятия с 

приглашением родителей 

10-11 В течение года 

согласно плану 

школьных 

мероприятий 

Администрация, 

классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классные собрания по выборам 

органов ученического самоуправления 

(на уровне классных коллективов) 

10-11 первая неделя  

сентября  

Классные руководители 

   

Заседание актива класса  10-11 в течение года  Классные руководители 

Заседание совета (планирование 

работы, план школьного УСС) 

УСС сентябрь Зам. директора по УВР, 

совет обучающихся 

Общешкольная ученическая 

конференции «Отчёт школьного Совета 

– итоги первого полугодия» 

УСС декабрь Зам. директора по УВР, 

совет обучающихся 

Общешкольная ученическая 

конференции «Отчёт школьного Совета 

– итоги года» 

УСС май Зам. директора по УВР, 

совет обучающихся 

Заседания Совета обучающихся  УСС ежемесячно Зам. директора по УВР, 

совет обучающихся 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Неделя безопасности 10-11 Сентябрь, апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД МО  

10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Тематические классные часы и 

родительские собрания. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Занятия, направленные на 

формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению. 

10-11 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  
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Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проект «Школа без стен»: посещение 

музеев, выставок. 

10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Проект «Школа без стен»: посещение 

театров и кинотеатров 

    10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентация обучающихся на 

уроках (физика, математика, география, 

обществознание, технология). 

10-11 В теч. года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя - предметники 

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций обучающихся. 

10-11 В теч. года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение серий классных часов  

(согласно возрастным особенностям) 

 “Сто дорог – одна твоя” 

“Как претворить мечты в реальность” 

 “Легко ли быть молодым” 

“К чему люди стремятся в жизни” 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе. 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Анкетирование и тестирование 

старшеклассников по определению 

склонности к различным типам 

профессий.  

11 1-ое полугодие Педагог-психолог, 

классные руководители 

Посещение школьниками предприятий 

и учреждений города  

11 В теч. года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Книжная выставка: «Время на раздумье 

не теряй, будущую профессию 

выбирай!» 

10-11 В теч. года Библиотекарь 

Проведение классных часов по 

данному направлению 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Реализация проекта «Билет в будущее» 10-11 Согласно плану Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Тематические экскурсии по городу 

(пешие) 

10-11 Один раз в 

триместр 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Выездные тематические классные часы 10-11 Один раз в 

триместр 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Выездные творческие мастерские 10-11 Один раз в 

триместр 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
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Экскурсии в музеи, на выставки, в 

театры города 

10-11 Один раз в 

триместр 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация школьного медиацентра  10-11 октябрь Зам. директора по УВР, 

куратор группы 

Работа редакционного совета 

подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение  наиболее 

интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического 

самоуправления 

10-11 В течение года Зам. директора по УВР, 

куратор группы 

Выпуск тематических радиопередач 10-11 Один раз в 

триместр 

Зам. директора по УВР, 

куратор группы 

Работа школьного медиацентра для 

информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей 

10-11 В течение года Зам. директора по УВР, 

куратор группы 

Работа школьной интернет-группы  для 

поддержки интернет-сайта школы и 

группы в социальных сетях  

10-11 Ежемесячно Зам. директора по УВР, 

куратор группы 

ВОЛОНТЕРСТВО 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация волонтерского 

движения.  

ОВ сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР, 

куратор группы 

Участие в акциях и конкурсах ОВ В течение года Зам. директора по УВР, 

куратор группы 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

Составление плана работы. 

ОВ сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР, 

куратор группы 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Система условий реализации основной образовательной программы разрабатывается на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы с учетом запросов участников 

образовательных отношений.  

Система условий учитывает организационную структуру ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле», а также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной 

политики.  

В процессе реализации ООП СОО в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

планируется:   
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1.Совершенствование статуса конкурентоспособной образовательной организации, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной к социально значимой 

деятельности, внутренней позиции обучающегося, адекватной мотивации учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы через расширение вариативности 

содержания, форм организации урочной и внеурочной деятельности, увеличение спектра 

индивидуальных образовательных маршрутов, интеграции с системой дополнительного 

образования и внешним социумом.  

2. Отработка форм контроля и системы требований технологических, организационно 

содержательных основ для объективной и достоверной оценки качества образования по 

итогам обучения в основной школе.   

3. Введение систематической оценки конкурентоспособности ученика, 

демонстрирующей его усилия, прогресс и достижения в различных областях (портфолио), 

способствующей их развитию на протяжении всего периода обучения в ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле»  и позволяющей определять как индивидуально-личностные 

проблемы обучающихся и пути их решения, так и перспективы обновления школьного 

образования.   

4. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации.   

5. Создание социально-образовательной среды, обеспечивающая каждому 

обучающемуся ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» реализацию социально-

значимой и личностно-успешной деятельности, выводящей на долгосрочный эффект 

жизненного самоопределения.  

 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы  

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками  
Образовательная организация ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

укомплектована кадрами, имеющими первую и высшую квалификационную категорию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

В ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле», реализующей основную образовательную 

программу, созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
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 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональн

ой 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100 0 83 % (без категории 

молодые специалисты, 

отработавшие в школе менее 

двух лет; педагог – 

библиотекарь, психолог, 

новый педагог 

дополнительного 

образования) 

Руководящие  

работники 

100 0 100 %  

В общеобразовательной школе ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» работают 

четыре учителя, имеющих научную степень кандидата наук (филологических, 

исторических и педагогических). Два учителя имеют звание Почетного работника общего 

образования и один Заслуженный учитель РФ. 

 

 Количество (человек) 

Количество педагогических работников всего 18 + 3 чел. 

администрация 

Имеющие высшую квалификационную 

категорию 

15 

Имеющих  первую квалификационную 

категорию 

- 

Имеющих высшее образование 17 

Прошедших курсы повышения квалификации 18 

 



603 

 

 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

 руководство проектной деятельностью обучающихся;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Квалификация педагогических работников общеобразовательной школы ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» отражает:  

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников школы ЧОУ сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

в том числе умения:  

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Непрерывность профессионального развития работников ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле», реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Формами повышения квалификации являются:  

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

 дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности общеобразовательной школы ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле» к введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО.  

Основные мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 мастер-классы участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

№ Методическая тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный 

с методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающег

о методическую 

тему 

1

. 

Эффективное управление 

школой с использованием 

ИКТ, современных 

механизмов финансирования 

Характеристика условий 

реализации программ 

основного общего 

образования. Финансово-

Левченкова О.М., 

директор 
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реализации программ 

основного общего 

образования.  

Создание современной 

образовательной среды. 

экономические условия 

реализации  

основной 

образовательной 

программы. 

2

. 

ФОПы. Обеспечение условий 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования. 

Эффективное использование 

профессионального и 

творческого потенциала 

педагогических и 

руководящих работников 

школы, повышение их 

профессиональной, 

коммуникативной, 

информационной и правовой 

компетентности. 

Обеспечение выполнения 

программы воспитания 

обучающихся. 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования. 

Характеристика условий 

реализации программ 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования. 

 

Юсупова О.В. 

  

 

 

 

 

 

Демина Т.А.  

 

 (заместители 

директора) 

3

. 

Современные подходы к 

системе оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования. 

 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования. 

 

Сороколетова Л.В., 

(руководитель 

школьного 

методического 

объединения) 

4 Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Характеристика условий 

реализации программ 

основного общего 

образования. 

Юф К.Р. 

Маслова Н.Б. 

Симонова В.В. 

Бояршинова И.М. 

Бекетова Т.В. 

Боровцова  Е.В. 

5 Организация учебно –

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся 

Характеристика условий 

реализации программ 

основного общего 

образования. 

Бельмесова М.О.  

Щукина А.И. 

Полянская Е.Е. 

Сизова С.И. 

 

6 Формирование у Характеристика условий Корячко А.В. 
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обучающихся опыта 

самостоятельной 

образовательной, 

общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности 

реализации программ 

основного общего 

образования.  

Эстрина О.С. 

Тарануха Д.Ю. 

 

7 Формирование у 

обучающихся экологической 

грамотности, навыков 

здорового и безопасного для 

человека и окружающей его 

среды образа жизни 

Характеристика условий 

реализации программ 

основного общего 

образования.  

Клят И.В. 

Ерзикова Г.В. 

 

8 Психолого-педагогическое, 

логопедическое 

сопровождение обучающихся 

в условиях ФГОС. 

Описание психолого-

педагогических условий  

реализации основной 

образовательной 

программы  

основного общего 

образования 

Гринцова Ю.В. 

9 Формирование здорового 

образа жизни обучающихся 

Характеристика условий 

реализации программ 

основного общего 

образования. 

Бочарова Ю.В. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

            Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами.   

             На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких 

форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей, обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей, обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 
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эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 

в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 

классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в ЧОУ 

«Центр образования на Марсовом поле» психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ЧОУ с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников ЧОУ, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего 

образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

Специалисты Кол-во при наличии 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог - 

Тьютор  - 

Социальный педагог - 

 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 
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 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений:    

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1. Работа с обучающимися «группы учебного риска» 

Мероприятия Сроки 

 Диагностическое направление: 

Изучение индивидуальных особенностей личности обучающихся   для 

определения возможных затруднений в обучении и поведении. 

В течение года 

Профилактические и просветительские мероприятия с участниками 

образовательного процесса:  

Беседы и психологические часы, направленные на предупреждение 

возникновения проблем развития обучающегося. 

Повышение уровня информирования педагогов, родителей и 

администрации о результатах диагностики с разработкой рекомендаций 

по сопровождению детей, которые испытывают трудности в обучении и 

освоении нравственных норм. 

Посещение уроков  

В течение года 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися (индивидуальная и 

групповая). 

-развитие интеллектуальной и личностной сферы обучающегося; 

-повышение самооценки; 

-отработка навыков владения собой в эмоциональных ситуациях; 

-развитие и совершенствование саморегуляции. 

Коррекционно- развивающая работа с обучающимися (индивидуальная и 

групповая) по преодолению затруднений в общении со сверстниками, 

учителями, родителями. 

В течение года 

Организация психолого-педагогической поддержки обучающимся, 

имеющим трудности в поведении, в решении актуальных задач 

обучения, развития, социализации,  

через индивидуальные и групповые занятия. 

В течение учебного 

года 

Психологическое консультирование педагогов и родителей (законных В течение года 
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представителей) обучающихся по дальнейшему развитию обучающегося. 

2. Работа с высокомотивированными (одаренными) обучающимися. 

Мероприятия Сроки 

Диагностическое направление: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности обучающихся, 

направленной на выявление высокомотивированных обучающихся, 

актуальных задач и проблем их развития, обучения, социализации. 

В течение года 

Профилактические и просветительские мероприятия с участниками 

образовательного процесса:  

1. Беседы и психологические часы, имеющие своей целью 

расширение их представлений о природе одарённости, об особенностях 

обучения и воспитания высокомотивированных детей. 

Повышение психолого-педагогической компетентности администрации, 

педагогов, родителей; работающих с высокомотивированными детьми  

В течение года 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися (индивидуальная и 

групповая). 

- развитие эмоциональной устойчивости, 

- формирование навыков саморегуляции,  

-преодоления стресса,  

-поведения в экстремальных ситуациях (конкурсах, олимпиадах, 

экзаменах), 

-содействие социализации,  

-формированию коммуникативных навыков. 

 

В течение года 

Организация психолого-педагогической поддержки обучающимся, в 

решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

высокомотивированных детей, 

через индивидуальные и групповые занятия. 

В течение учебного 

года 

Психологическое консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся в решении возникающих у них проблем. 

В течение года 

3. Работа с детьми, требующими особого внимания (дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды). 

Мероприятия Сроки 

Изучение медицинских карт обучающихся Август  

Изучение индивидуальных особенностей личности обучающихся по 

различным методикам. 
В течение года 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися (индивидуальная и 

групповая). 

-развитие интеллектуальной и личностной сферы обучающегося 

-повышение самооценки 

-отработка навыков владения собой в эмоциональных ситуациях 

-развитие и совершенствование саморегуляции. 

В течение года 

Психологическое консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся 

В течение года 

4. Работа с педагогическим составом школы. 

Мероприятия Сроки 

Диагностика педагогического состава. В течение года 

Профилактические мероприятия, направленные на профилактику 

профессионального выгорания педагогов: 

выступление на педагогическом совете школы 

В течение года 

Психологическое консультирование преподавателей по вопросам 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

В течение года 
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5. Работа с родителями обучающихся. 

Мероприятия Сроки 

Профилактические мероприятия, направленные оптимизацию 

взаимодействия родителей и детей и повышение психологической 

культуры родителей. 

Выступление на родительских собраниях 

В течение года 

Психологическое консультирование родителей по вопросам обучения, 

воспитания и развития обучающихся и по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию подростков к средней школе. 

В течение года 

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

В течение года 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление индивидуальных особенностей 

обучающихся ЧОУ и проводимая в течение учебного года; 

- консультирование родителей (законных представителей) и педагогов, проводимое 

педагогом-психологом, учителями-предметниками, а также администрацией ЧОУ; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемые в течение всего учебного года. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках 

основных направлений. 

1. Диагностика – психолого-педагогическое изучение обучающихся, на протяжении 

всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Задачи: 

 Изучение индивидуально-психологических особенностей участников 

образовательного процесса путем индивидуальных и групповых диагностик основных 

психических процессов и личностных качеств. 

 Изучение процесса адаптации обучающихся. 

 Изучение познавательной и эмоционально-личностной сфер обучающихся. 

 Изучение отношения обучающихся к здоровому образу жизни и вредным 

привычкам. 

 Изучение профессиональных склонностей учащихся и их текущего уровня 

воспитанности. 

 Изучение психологической безопасности образовательной среды ЧОУ и социально-

психологическую атмосферу в классных коллективах. 

 Изучение удовлетворенностью работой школы участниками образовательного 

процесса.  

Психологическая диагностика 10 класса 

Направление деятельности Срок проведения Предполагаемый 

результат 

ЕМ СПТ сентябрь 

 

Определение вероятности 

вовлечения учащихся в 

зависимое поведение на 

основе соотношения 
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факторов риска и факторов 

защиты 
Методика изучения мотивации 

обучения старшеклассников (по 

методике М. Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации») 

ноябрь Определение учебной 

мотивации 

Школьный тест умственного 

развития ШТУР-2 

ноябрь 

 

Определение уровня 

умственного развития  
Диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативных УУД (методика 

М.А. Ступницой) 

ноябрь Определение уровня 

сформированности УУД 

Тест мотивации выбора профессии 

(Л.А. Ясюковой) 

ноябрь Определение актуализации 

профессионального 

самоопределения  

Цветовой тест Люшера в течение года Определение 

эмоционального состояния 

и уровня нервно-

психической устойчивости; 

выявления 

внутриличностных 

конфликтов и склонности 

к депрессивным 

состояниям и аффективным 

реакциям. 

Методика способность 

самоуправления (тест ССУ) Н. М. 

Пейсахов. 

 

ноябрь Определение уровня 

самоуправления 

Методика изучения 

социализированности личности 

(по М.И. Рожкову)  

апрель Определение уровня 

социализированности 

личности 

Экспресс - диагностика изучения 

социально-психологического 

климата в учебном коллективе 

(А.Н.Лутошкин) 

март Определение социально-

психологического климата 

 

    Психологическая диагностика 11 класса 

 

Направление деятельности Срок проведения Предполагаемый 

результат 

ЕМ СПТ сентябрь 

 

Определение вероятности 

вовлечения учащихся в 

зависимое поведение на 

основе соотношения 

факторов риска и факторов 

защиты 
Методика изучения мотивации 

обучения старшеклассников (по 

методике М. Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации») 

ноябрь Определение учебной 

мотивации 

Опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» (ССПМ) 

ноябрь Определение индивидуальной 

саморегуляции, регуляторно-
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личностных свойств - 

гибкости и 

самостоятельности. 

Тест мотивации выбора профессии 

(Л.А. Ясюковой) 

ноябрь Определение актуализации 

профессионального 

самоопределения  

Цветовой тест Люшера в течение года Определение 

эмоционального состояния 

и уровня нервно-

психической устойчивости; 

выявления 

внутриличностных 

конфликтов и склонности 

к депрессивным 

состояниям и аффективным 

реакциям. 

Методика изучения 

социализированности личности 

(по М.И. Рожкову)  

апрель Определение уровня 

социализированности 

личности 

Экспресс - диагностика изучения 

социально-психологического 

климата в учебном коллективе 

(А.Н.Лутошкин) 

март Определение социально-

психологического климата 

 

2. Психологическое консультирование – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения. 

Задачи: 

 Оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, общении 

или психическом самочувствии 

 Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса, находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, 

сильного эмоционального переживания 

 

Формы работы 

 

Категория 

сопровождения 

Название программ, 

методов, методик 

работы 

Срок 

проведения 

Консультативная 

работа с педагогами и 

родителями по 

результатам 

психодиагностики с 

выдачей 

рекомендаций. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

 

Беседы, консультации 

 

в течение 

года 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

учителей, родителей 

по вопросам развития, 

обучения и 

воспитания. 

Родители, 

законные 

представители, 

педагоги 

 

Беседы, консультации 

 

в течение 

года 
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Консультирование 

обучающихся по 

результатам 

диагностики 

обучающиеся 10-

11 класс 

Беседы, консультации 

 

в течение 

года 

Коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации  

обучающиеся 10-

11 класс 

Беседа, консультации в течение 

года 

 

3. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

 Работа по адаптации детей, подростков и молодежи к условиям обучения в ЧОУ, 

выработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям, воспитателям по 

оказанию помощи детям в адаптационный период 

 Создание программ индивидуальной работы с участниками образовательного 

процесса, предназначенных для адаптации учащихся к процессу обучения и обеспечения 

всестороннего и гармоничного развития личности 

 Создание условий, содействующих предупреждению дезадаптационных состояний 

при переходе на новые ступени: из начальной школы в среднюю, из средней в 

профильные классы 

 Проведение различных видов работ по созданию благоприятного психологического 

климата в классных коллективах 

 Осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки педагогического коллектива 

 

Формы работы 

 

Категория 

сопровождения 

Название программ, 

методов, методик работы 

Срок 

проведения 

Психологические 

занятия, 

направленные на 

решение и 

предупреждение 

психологических 

(социально-

эмоциональных и 

проблем 

аддиктивного 

поведения) 

обучающиеся 10-

11 класс 

«Психология общения» в течение 

года 

Развивающие 

профилактические 

программы 

социальной 

дезадаптации 

обучающиеся 10-

11 класс 

По запросу в течение 

года 

Организация 

взаимодействия со 

специалистами по 

обучающиеся 10-

11 класс 

По запросу в течение 

года 
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социально-

педагогической 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

учащихся в ОУ 

 

4. Экспертиза – анализ социально-педагогической среды с целью оптимизации её 

воздействия на развитие обучающихся, формирование у них личностных и 

метапредметных компетенций. Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды. 

Задачи: 

 Экспертиза образовательной среды и образовательных (педагогических) технологий 

 Экспертиза комфортности образовательной среды и обеспечение её психологической 

безопасности 

 Экспертиза профессиональной деятельности педагогов 

 Экспертиза инновационных процессов, образовательных программ и учебных 

пособий 

 Экспертиза качества образовательных услуг 

 

Формы работы 

 

Категория 

сопровождения 

Название программ, 

методов, методик работы 

Срок 

проведения 

Проведение 

мониторинга по 

социальным, 

педагогическим, 

психологическим 

проблемам 

обучающиеся 10-

11 класс, 

педагоги, 

администрация 

ЧОУ 

По запросу в течение года 

Обработка 

результатов 

психодиагностики, их 

анализ и оформление, 

написание 

рекомендаций 

обучающиеся 10-

11 класс, педагоги 

 в течение года 

Разработка 

развивающих, 

коррекционных 

программ с учетом 

особенностей 

личности 

обучающихся 

обучающиеся 10-

11 класс 

По запросу в течение года 

Посещение уроков с 

целью наблюдения за 

отдельными 

обучающимися, 

классом 

обучающиеся 10-

11 класс 

По запросу в течение года 

 

5. Просвещение – информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 
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самореализацию в образовательном учреждении, а также в своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Задачи: 

 Повышение социально-психологической компетенции всех участников 

образовательного процесса 

 Информирование о безопасном образе жизни, о ЗОЖ 

 Ознакомление педагогов и родителей (законных представителей) с основными 

возрастными закономерностями личностного развития обучающихся 

 Популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного процесса 

 

Формы работы 

 

Категория 

сопровождения 

Название программ, 

методов, методик работы 

Срок 

проведения 

Групповое занятие с 

элементами тренинга 

для учителей, 

направленные на 

повышение 

психологической 

культуры учителей 

педагоги По запросу октябрь, 

декабрь, 

март 

Групповые занятия по 

внеурочной 

деятельности 

10-11 класс «Психология общения» в течение 

года 

Адаптационное 

занятие с элементами 

тренинга 

10 класс «Повышение уровня 

психологической 

комфортности» 

сентябрь 

Психологический час 10-11 класс. «Я готов к экзамену» апрель 

Тренинг по снятию 

тревожности и 

формированию 

стрессоустойчиво-сти 

10-11 класс «Тревоги.net» апрель 

Тренинговые занятия 10 класс «Формирование 

позитивных жизненных 

установок» 

май 

Выступления на 

педсоветах, классных 

часах, родительских 

собраниях 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

По запросу в течение 

года 

 

6. Развивающая работа – занятия, направленные на развитие познавательных 

процессов (память, внимание, мышление), а также на решение проблем в 

эмоционально-волевой сфере, в сфере общения и проблемы самооценки учащихся. 

Задачи: 

 Работа по развитию мышления и/ или интеллектуальных способностей обучающихся 

 Работа по развитию эмоциональной сферы 

 Работа по развитию мотивации обучения в ЧОУ 

 Работа по формированию навыков эффективного общения и взаимодействия 

обучающихся 

 

Формы работы 

 

Категория 

сопровождения 

Название программ, 

методов, методик работы 

Срок 

проведения 
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 Развитие 

групповой 

сплоченности, 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Диагностика учащихся, 

психологические часы, 

беседы, тренинги. 

сентябрь, 

затем по 

мере 

необходимо

сти – в 

течение 

года 

 Развитие 

навыков 

эффективного 

межличностного 

взаимодействия, 

повышения 

уверенности в себе, 

разрешения 

межличностных 

конфликтов 

обучающиеся 10-

11 класс, 

педагоги 

Диагностика учащихся, 

психологические часы, 

беседы, тренинги. 

в течение 

года 

 Развитие 

позитивной 

самооценки, 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

способности к 

рефлексии 

обучающиеся 10-

11 класс, 

педагоги 

Диагностика учащихся, 

психологические часы, 

беседы, тренинги. 

в течение 

года 

 Формирование 

личности физически 

развитой, ведущей 

здоровый образ 

жизни, способной к 

физическому 

самосовершенствован

ию и развитию 

обучающиеся 10-

11класс 

Диагностика учащихся, 

психологические часы, 

беседы, тренинги. 

в течение 

года 

 

7. Коррекционная работа – занятия с обучающимися, направленные на коррекцию и/ 

или развитие познавательной сферы личности, эмоционально-волевой сферы или 

коммуникативных навыков обучающихся. 

Задачи: 

 Работа по коррекции мышления и/ или интеллектуальных способностей 

обучающихся 

 Работа по коррекции эмоциональной сферы 

 Работа по коррекции мотивации обучения в ЧОУ 

 Работа по коррекции навыков неэффективного общения и взаимодействия у 

обучающихся 

 Работа по снижению внутриличностных противоречий и оказание помощи в 

профессиональном самоопределении 

 Работа по устранению негативных тенденции личностного развития 

 

Формы работы 

 

Категория 

сопровождения 

Название программ, 

методов, методик работы 

Срок 

проведения 

Оказание помощи обучающиеся 10- «"Трудный класс": в течение 
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обучающимся в 

познании и 

реализации своих 

возможностей, исходя 

из индивидуально-

психологических 

особенностей 

личности 

(способности, 

склонности, 

интересы, состояние 

здоровья и т.п.) 

11 класс диагностическая и 

коррекционная работа.» 

года 

Коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися, 

испытывающими 

трудности периода 

адаптации 

обучающиеся 10 

класс 

Адаптационный тренинг, 

коррекционные занятия. 

сентябрь – 

ноябрь, 

затем по 

мере 

необходимо

сти – в 

течение года 

Осуществляется мониторинг и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле». 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования  
ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» самостоятельно принимает решение 

в части направления и расходования средств, самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле»». В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле»»: 
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1) провело экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) установило предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определило величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотнесло необходимые затраты с графиком внедрения ФГОС ООО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разработало финансовый механизм взаимодействия между ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся.  

Взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле» (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле» широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

 соблюдение социально – бытовых условий для обучающихся, включая 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 

питания; социально – бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» образовательной деятельности являются 

требования ФГОС СОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 

804 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в 

субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных 

организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем 

образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания"(Зарегистрирован 12.10.2022 № 70483); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

 В зональную структуру общеобразовательной школы ЧОУ «Центр 

образования на марсовом поле» включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 пищевой блок; столовая; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

 Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС СОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

 В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

 учебные кабинеты русского языка, родного языка, литературы и родной 

литературы; 

 учебные кабинеты иностранного языка; 

 лингафонный класс (система Нубелунг-медиазал в библиотеке); 

 учебные кабинеты истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 
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 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики/астрономии; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебные кабинеты математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии /домоводства (мальчики/девочки); 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

 Спортивный зал 

 Хореографический зал 

 При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией 

соответствующие учебные классы не предусматриваются. Допускается создание 

специально оборудованных кабинетов, интегрирующих средств обучения и воспитания 

по нескольким учебным предметам (например, кабинет физики и астрономии, кабинет 

изобразительного искусства и мировой художественной культуры и другие варианты 

интеграции), наличие которых предполагается утвержденной в организации 

образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебных кабинетов отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебных кабинетов являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией;  

 сетевой фильтр; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс-

находятся на этажах в специализированных кабинетах; 

 документ-камера (не во всех кабинетах). 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 
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безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

 Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с утвержденной рабочей программой оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

 Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной 

организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 диванчики для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры, ноутбуки, 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

 Хореографический зал, включая помещения для инвентаря, сан узлы, 

душевые помещения, в соответствии с утвержденной рабочей программой оснащен: 

 зеркалами 

 балетной/хореографической перекладиной (палкой) 

 При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации различных вариантов, 

адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается без барьерная 

архитектурная среда. Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и 

доступом к информационно-образовательным ресурсам осуществляться с учетом 

создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам 

ТАБЛИЦА Оснащения учебных кабинетов 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

Русского языка и 

Литературы; 

Родного языка, 

Родной литературы 

№ 303 

Учебное оборудование   
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

№ 306 

№ 410 

 Мебель и приспособления в наличии 

Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

Кресло учителя в наличии 

Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

Технические средства:  

Сетевой фильтр в наличии 

Документ-камера в наличии 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 

в наличии 

 

Компьютер учителя с периферией/ ноутбук  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии 

в наличии 

 Учебно-методические материалы:  

 Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 

классов 

в наличии 

 Словари языковые фундаментальные в наличии 

 Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

в наличии 

 Учебно-наглядные пособия   
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Комплект портретов писателей,  

литературоведов   и лингвистов 

в наличии 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

(по предметной области) 

в наличии 

 Словари школьные раздаточные для 5-11 классов в наличии 

 Комплект репродукций картин для уроков развития 

речи и литературы  

в наличии 

Учебные кабинеты 

иностранного языка 

№ 314а  

№ 315б  

№ 415а 

№ 415б 

Учебное оборудование  

 Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

 

 Динамики для громкого воспроизведения в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Наушники с микрофоном нет 

 Организации сетевого взаимодействия и контроля 

рабочих мест учащихся 

нет 

 Демонстрационные   учебно-наглядные пособия:  

 Раздаточные учебные материалы по иностранному 

языку 

в наличии 

 Комплект словарей по иностранному языку в наличии 

 Карты для кабинета иностранного языка нет 

 Комплект портретов иностранных писателей нет 

Учебные кабинеты 

Математики  

№ 318,319,414. 

Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте 

 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

в наличии 

 Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Цифровая лаборатория для ученика нет… 

 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями в наличии 

Учебный кабинет 

Информатики 

№ 320 

Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Кресло компьютерное в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Источник бесперебойного питания  в наличии 

 Компьютер ученика с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

 

 Пакет программного обеспечения для обучения 

языкам программирования 

в наличии 

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

 

 Дополнительное вариативное оборудование  

 Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

нет 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

информации) 

 Мобильный компьютерный класс для основного 

общего и среднего общего образования 

Основное оборудование 

 

 Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с 

системой подзарядки в комплекте с 

ноутбуками/планшетами (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение с 

возможностью подготовки к ГИА, программное 

обеспечение для цифровых лабораторий) 

в наличии 

Учебные кабинеты  

Истории и  

Обществознания  

№ 309,310, 

Учебное оборудование   

 Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте) интерактивной 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

 Комплект портретов исторических деятелей в наличии 

 Атлас по истории с комплектом контурных карт в наличии 

 Конституция Российской Федерации в наличии 

 Государственные символы Российской Федерации в наличии 

 Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

в наличии 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

в наличии 

Учебные кабинеты 

Химии  

№ 405 

Учебное оборудование   

 Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/каф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

 Парта школьная, регулируемая по высоте в наличии 

 Стул ученический, регулируемый по высоте, для 

начальных классов 

в наличии 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Специализированная мебель и системы хранения 

для кабинета  

 

 Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием) 

в наличии 

 Стол ученический лабораторный, регулируемый по 

высоте (с защитным, химостойким и термостойким 

покрытием, раковиной, бортиком по наружному 

краю, подводкой и отведением воды сантехникой )  

Стол ученический, регулируемый по высоте 

в наличии 

 Огнетушитель в наличии 

 Стойки для хранения ГИА-лабораторий нет 

 Шкаф вытяжной панорамный в наличии 

 Центрифуга демонстрационная в наличии 

 Штатив демонстрационный в наличии 

 Весы электронные с USB-переходником нет 

 Столик подъемный  нет 

 Центрифуга демонстрационная в наличии 

 Штатив демонстрационный в наличии 

 Аппарат для проведения химических реакций в наличии 

 Аппарат Киппа в наличии 

 Эвдиометр в наличии 

 Генератор (источник) высокого напряжения в наличии 

 Горелка универсальная в наличии 

 Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей 

среды 

в наличии 

 Набор для электролиза демонстрационный в наличии 

 Прибор для опытов по химии с электрическим 

током (лабораторный)  

в наличии 

 Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

в наличии 

 Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный 

в наличии 

 Прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде 

в наличии 

 Установка для фильтрования под у вакуумом в наличии 

 Прибор для определения состава воздуха в наличии 

 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей 

нет 

 Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ 

в наличии 

 Установка для перегонки веществ в наличии 

 Барометр-анероид в наличии 

 Лабораторно-технологическое оборудование для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

 

 Цифровая лаборатория по химии для учителя нет 

 Прибор для получения галоидоалканов и сложных в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

эфиров лабораторный 

 Колбонагреватель нет 

 Электроплитка в наличии 

 Баня комбинированная лабораторная в наличии 

 Весы для сыпучих материалов в наличии 

 Прибор для получения газов (далее –ППГ) в наличии 

 Спиртовка лабораторная в наличии 

 Магнитная мешалка в наличии 

 Микроскоп цифровой с руководством пользователя 

и пособием для учащихся 

нет 

 Набор для чистки оптики нет 

 Набор посуды для реактивов в наличии  

 Набор посуды и принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ 

 в наличии 

 Набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии 

в наличии 

 Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

в наличии 

 Дополнительное вариативное оборудование  

 Комплект ГИА-лаборатории по химии нет 

 Муфельная печь нет 

 Лабораторная химическая посуда для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

 

 Комплект колб демонстрационных в наличии 

 Набор пробок резиновых в наличии 

 Переход стеклянный в наличии 

 Пробирка Вюрца в наличии 

 Пробирка двухколенная  в наличии 

 Соединитель стеклянный нет 

 Зажим винтовой в наличии 

 Зажим Море нет 

 Шланг силиконовый нет 

 Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный 

нет 

 Дозирующее устройство (механическое) в наличии 

 Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса в наличии 

 Комплект ложек фарфоровых в наличии 

 Комплект мерных колб малого объема в наличии 

 Комплект мерных колб в наличии 

 Комплект мерных цилиндров пластиковых нет 

 Комплект мерных цилиндров стеклянных в наличии 

 Комплект воронок стеклянных в наличии 

 Комплект пипеток в наличии 

 Комплект стаканов пластиковых/стеклянных  в наличии 

 Комплект стаканов химических мерных в наличии 

 Комплект стаканчиков для взвешивания  нет 

 Комплект ступок с пестиками в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Набор шпателей нет 

 Набор пинцетов в наличии 

 Набор чашек Петри  в наличии 

 Трубка стеклянная в наличии 

 Эксикатор нет 

 Чашка кристаллизационная в наличии 

 Щипцы тигельные в наличии 

 Бюретка в наличии 

 Пробирка в наличии 

 Банка под реактивы полиэтиленовая  нет 

 Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой 

нет 

 Набор склянок для растворов реактивов в наличии 

 Палочка стеклянная в наличии 

 Набор чашек Петри в наличии 

 Штатив для пробирок в наличии 

 Комплект ершей для мытья лабораторной посуды в наличии 

 Комплект средств для индивидуальной защиты в наличии 

 Комплект термометров в наличии 

 Сушильная панель для посуды в наличии 

 Дополнительное вариативное оборудование  

 Переход стеклянный  в наличии 

 Воронка делительная в наличии 

 Ступка фарфоровая с пестиком в наличии 

 Зажим пробирочный в наличии 

 Чашечка для выпаривания в наличии 

 Фильтровальная бумага/ фильтры бумажные в наличии 

 Комплект этикеток в наличии 

 Тигиль в наличии 

 Модели (объемные и плоские), натуральные 

объекты (коллекции, химические реактивы) для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование  

 

 Комплект моделей кристаллических решеток в наличии 

 Модель молекулы белка в наличии 

 Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

в наличии 

 Набор для моделирования строения органических 

веществ 

в наличии 

 Набор для моделирования строения атомов и 

молекул 

в наличии 

 Набор для моделирования электронного строения 

атомов  

в наличии 

 Комплект химических реактивов в наличии 

 Комплект коллекции в наличии 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

основное оборудование 

 

 Комплект портретов великих химиков  нет 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Пособия наглядных экспозиции нет 

 Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева электронная  

нет 

 оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

 

 Сушильная панель для посуды в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии  

 Шкаф для хранения химических реактивов 

огнеупорный 

а наличии 

 Шкаф для хранения химических реактивов  в наличии 

 Шкаф для хранения лабораторной 

посуды/приборов 

в наличии 

 Шкаф вытяжной  в наличии 

 Лаборантский стол нет 

 Электрический аквадистиллятор нет 

 Шкаф сушильный нет 

 Резиновые перчатки в наличии 

Учебный кабинет 

Физики/Астрономии  

Естествознания 

№ 407 

Учебное оборудование   

 Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

нет 

 Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой 

в наличии 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

 

 Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой 

 

 Стол лабораторный демонстрационный с 

электрическими розетками, автоматами аварийного 

отключения тока 

в наличии 

 Огнетушитель в наличии 

 Система электроснабжения потолочная  в наличии 

 Стойки для хранения ГИА- лабораторий  нет 

 Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

в наличии 

 Цифровая лаборатория по физике для учителя нет 

 Цифровая лаборатория по физике для ученика нет 

 Весы технические с разновесами в наличии 

 Комплект для лабораторного практикума по оптике в наличии 

 комплект для лабораторного практикума по 

механике 

в наличии 

 Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике и термодинамики 

в наличии 

 Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 

в наличии 

 Комплект для изучения возобновляемых 

источников энергии (солнечной, ветровой энергии, 

био-, механической и термоэлектрической 

энергетики) 

 

в наличии 

 Амперметр лабораторный в наличии 

 Вольтметр лабораторный  в наличии 

 Колориметр с набором калориметрических тел в наличии 

 Термометр лабораторный  в наличии 

 Комплект для изучения основ механики, 

пневматики и возобновляемых источников энергии 

 

 

 Барометр-анероид в наличии 

 Блок питания регулируемый в наличии 

 Веб- камера на подвижном штативе в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Видеокамера для работы с оптическими приборами нет 

 Генератор звуковой нет 

 Гигрометр (психрометр) В наличии 

 Груз наборный в наличии 

 Динамометр демонстрационный  в наличии 

 Комплект посуды демонстрационной   с 

принадлежностями 

в наличии 

 Манометр жидкостной демонстрационный в наличии 

 Метр демонстрационный в наличии 

 Микроскоп демонстрационный в наличии 

 Насос вакуумный Комовского в наличии 

 Столик подъёмный  в наличии 

 Штатив демонстрационный физический в наличии 

 Электроплитка в наличии 

 Демонстрационные приборы. Механика. 

Дополнительное вариативное оборудование 

 

 Набор демонстрационный по механическим 

явлениям 

в наличии 

 Набор демонстрационный по динамике 

вращательного движения 

в наличии 

 Набор демонстрационный по механическим 

колебаниям 

в наличии 

 Набор демонстрационный волновых явлений в наличии 

 Ведерко Архимеда в наличии 

 Маятник Максвелла  в наличии 

 Набор тел равной массы в наличии 

 Прибор для демонстрации атмосферного давления  в наличии 

 Призма, наклоняющаяся с отвесом  в наличии 

 Рычаг демонстрационный в наличии 

 Сосуды сообщающиеся в наличии 

 Стакан отливной демонстрационный  в наличии 

 Трубка Ньютона  в наличии 

 Шар Паскаля в наличии 

 Демонстрационные приборы. Молекулярная 

физика 

Дополнительное вариативное оборудование   

 

 Набор демонстрационный по молекулярной физике 

и тепловым явлениям  

в наличии 

 Набор демонстрационный по газовым законам в наличии 

 Набор капилляров в наличии 

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости в наличии 

 Цилиндры свинцовые со стругом в наличии 

 Шар с кольцом  в наличии 

 Демонстрационные приборы. Электродинамика и 

звуковые волны 

Дополнительное вариативное оборудование  

 

 Высоковольтный источник  нет 

 Генератор Ван-Граафа  нет 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Дозиметр в наличии 

 Камертоны на резонансных ящиках в наличии 

 Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных волн 

в наличии 

 Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи 

нет 

 Комплект проводов  в наличии 

 Магнит дугообразный в наличии 

 Магнит полосовой демонстрационный в наличии 

 Машина электрофорная  в наличии 

 Маятник электростатический в наличии 

 Набор по изучению магнитного поля Земли в наличии 

 Набор демонстрационный по магнитному полю 

кольцевых токов 

в наличии 

 Набор демонстрационный по полупроводникам  в наличии 

 Набор демонстрационный по постоянному току в наличии 

 Набор демонстрационный по электрическому току 

в вакууме 

в наличии 

 Набор демонстрационный по электродинамике в наличии 

 Набор для демонстрации магнитных полей в наличии  

 Набор для демонстрации электрических полей в наличии 

 Трансформатор учебный в наличии 

 Палочка стеклянная в наличии 

 Палочка эбонитовая в наличии 

 Прибор Ленца в наличии 

 Стрелки магнитные на штативах в наличии 

 Султан электростатический в наличии 

 Штативы изолирующие  в наличии 

 Электромагнит разборный  В наличии 

 Демонстрационные приборы. Оптика и квантовая 

физика 

Дополнительное вариативное оборудование 

 

 Набор демонстрационный по геометрической 

оптике 

в наличии 

 Набор демонстрационный по волновой оптике в наличии 

 Спектроскоп двухтрубный в наличии 

 Набор спектральных трубок с источником питания в наличии 

 Установка для изучения фотоэффекта  нет 

 Набор демонстрационный   постоянной   Планки в наличии 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

дополнительное вариативное оборудование 

 

 Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования   

в наличии 

 Комплект портретов для оформления кабинета  в наличии 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц в наличии 

 Оборудование лаборантской кабинета физики  

основное оборудование  

 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Шкаф для хранения посуды /приборов в наличии 

 Лаборантский стол в наличии 

подраздел кабинет 

астрономии 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

 

 Подвижная карта звездного неба 

 

необходимо 

 Школьный планетарий с комплектом дисков необходимо 

 Виртуальный планетарий кубический. Комплект необходимо 

 Астрономическая демонстрационная модель 

(Солнце-Земля-Луна) 

в наличии 

 Телескоп со штативом и крепежным винтом в наличии 

 Цифровая камера для телескопа нет 

 Набор аксессуаров к телескопу в наличии 

 Фильтр для наблюдения Солнца нет 

 Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Модели  

Основное оборудование 

 

 Глобус Земли физический нет 

 Глобус Луны с подсветкой  нет 

 Глобус Марса с подсветкой нет 

 Модель строения солнечной системы 

электрическая 

в наличии 

 Набор макетов планет земной группы нет 

 Модель небесной сферы необходимо 

 Солнечные часы нет 

 Модель внутреннего строения Земли нет 

 Глобус звездного неба с подсветкой  необходимо 

 Модели ракет-носителей нет 

 Компас в наличии 

 Портреты выдающихся астрономов и космонавтов  

 Карта звездного неба необходимо 

 Карта звездного неба настольная в наличии 

подраздел кабинета  

естествознания 

Специализированная мебель и системы хранения 

 

 

 Стол демонстрационный / Стол демонстрационный 

с надстройкой  

в наличии 

 Стол демонстрационный (с раковиной, подводкой и 

отведением воды, сантехникой, электрическими 

розетками, автоматами аварийного отключения 

тока) 

в наличии 

405 Шкаф вытяжной панорамный в наличии 

405 Лаборантский стол в наличии 

 Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

 

 Баня комбинированная лабораторная нет 

 Штатив демонстрационный  в наличии 

 Источник постоянного и переменного напряжения нет 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Доска для сушки посуды  нет 

 Устройство для хранения химических реактивов  нет 

 Барометр-анероид в наличии 

 Гигрометр (психрометр) в наличии 

 Весы лабораторные электронные  нет 

 Демонстрационное оборудование 

Основное /Дополнительное вариативное 

оборудование  

 

 Комплект для демонстрации поверхностного 

натяжения  

в наличии 

 Набор для изучения закона сохранения энергии в наличии 

 Прибор для наблюдения равномерного движения в наличии 

 Прибор для изучения газовых законов (с 

манометром) 

в наличии 

 Желоб Галилея  в наличии 

 Прибор для исследования звуковых волн  в наличии 

 Камертон на резонансном ящике в наличии 

 Магнит полосовой демонстрационный в наличии 

 Стрелка магнитная на штативе  в наличии 

 Трансформатор универсальный в наличии 

 Прибор для получения газов  нет 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов 

нет 

 Установка для перегонки веществ нет 

 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена 

у растений и животных 

нет 

 Прибор для демонстрации водных свойств почвы нет 

 Дополнительно вариативное оборудование  

 Насос вакуумный с электроприводом в наличии 

 Динамометр демонстрационный в наличии 

 Наборы демонстрационные для изучения тем 

общеобразовательной программы по 

естествознанию 

нет 

 Машина электрофорная или высоковольтный 

источник 

в наличии 

 Набор капилляров на подставке в наличии 

 Прибор для демонстрации теплороводных тел в наличии 

 Набор для демонстрации электрических полей  в наличии 

 Набор для демонстрации магнитных полей в наличии 

 Спектроскоп двухтрубный  в наличии 

 Набор спектральных трубок с источником питания в наличии 

 Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями 

в наличии 

 Комплект проводов  в наличии 

 Генератор звуковой  в наличии 

 Машина волновая в наличии 

 Пистолет баллистический  в наличии 

 Оборудование для проектной деятельности  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

Основное /Дополнительное вариативное 

оборудование  

 Цифровая лаборатория по естествознанию нет 

 Комплект лабораторного оборудования для 

проведения практических работ по химии 

в наличии 

 Комплект лабораторного оборудования для 

проведения практических работ по биологии 

(включающий микроскоп и микропрепараты) 

в наличии 

 Термометр лабораторный в наличии 

 Комплект лабораторного оборудования для 

проведения практических работ по биологии 

(включающий микроскоп и микропрепараты) 

в наличии 

 Модели, коллекции, химические реактивы 

Основное / Дополнительное вариативное 

оборудование 

 

 Набор моделей атомов для составления моделей 

молекул по органической и неорганической химии 

в наличии 

 Набор моделей кристаллических решеток в наличии 

 Модель структуры белка  в наличии 

 Модель-аппликация по биосинтезу белка  

 Модель – аппликация по строению клетки  

 Комплект коллекций  

Учебный кабинет  

Биологии/Экологии 

№ 305 

Учебное оборудование   

 Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

нет 

 Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой 

в наличии 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 



638 

 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте 

/Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 

 Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

 

 Комплект учебных видеофильмов (по предметной 

области) 

в наличии 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

 Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

в наличии 

 Аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи (в соответствии с приказом№ 

822н) 

в наличии 

 Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование  

 

 Комплект влажных препаратов демонстрационный в наличии 

 Комплект гербариев демонстрационный в наличии 

 Комплект коллекции демонстрационный в наличии 

 Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) нет 

 Микроскоп демонстрационный  нет 

 Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе  

в наличии 

 Дополнительное вариативное оборудование   

 Прибор для демонстрации водных свойств почвы  в наличии 

 Прибор для демонстрации всасывания воды 

корнями 

нет 

 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена 

у растений и животных  

нет 

 Бинокль нет 

 Цифровая лаборатория по биологии для учителя  нет 

 Зажим пробирочный  в наличии 

 Палочка стеклянная  нет 

 Ложка для сжигания веществ  в наличии 

 Спиртовка лабораторная нет 

 Штатив для пробирок  в наличии 

 Воронка лабораторная в наличии 

 Колба коническая /круглодонная  в наличии 

 Пробирка в наличии 

 Стакан в наличии 

 Ступка фарфоровая с пестиком в наличии 

 Цилиндр мерный в наличии 

 Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, 

зоологии, общей биологии 

а наличии 

 Цифровая лаборатория по биологии для ученика нет 

 Микроскоп школьный с подсветкой  в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Цифровой микроскоп нет 

 Компьютеризированный комплекс для проведения 

демонстрационных и лабораторных работ по 

биологии, экологии, естествознания 

 

 Дополнительное вариативное оборудование  

 Лупа препаровальная в наличии 

 Стекло предметное в наличии 

 Стекло покровное в наличии 

 Штатив-бокс для предметных стекол нет 

 Набор для препарирования в наличии  

 Лоток для раздаточного материала нет 

 Чашечка для выпаривания нет 

 Стеклянный флакон с пипеткой в наличии 

 Столик подъемно- поворотный с несколькими 

плоскостями 

в наличии 

 Промывалка  нет 

 Шпатель нет 

 Штатив демонстрационный нет 

 Тигиль                                                                                                     нет 

 Щипцы тигельные  нет 

 Электроплитка  нет 

 Комплект этикеток нет 

 Фильтр бумажный в наличии 

 Модели, муляжей, аппликации 

Основное оборудование 

 

 Комплект моделей- аппликаций демонстрационный в наличии 

 Комплект анатомических моделей 

демонстрационный 

в наличии 

 Набор палеонтологических муляжей в наличии 

 Комплект ботанических моделей 

демонстрационных 

в наличии 

 Комплект зоологических моделей 

демонстрационный 

в наличии 

 Комплект муляжей демонстрационный нет 

 Скелет человека в наличии 

 Торс человека разборный  в наличии 

 Комплект моделей  нет 

 Комплект скелетов различных классов животных в наличии 

 Таблицы рельефные  нет 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

 

 Комплект портретов для оформления кабинета  в наличии  

 Лаборантская для кабинета биологии и экологии  

Основное оборудование 

 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Шкаф хранения лабораторной посуды/приборов в наличии 

 Лаборантский стол  в наличии 

 Дополнительное вариативное оборудование   
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Комплект ершей для мытья лабораторной посуды  в наличии 

Учебный кабинет  

Географии 

№ 311 

Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

нет 

 Стул ученический, регулируемый по высоте, для 

начальных классов 

в наличии 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

 

 

 Демонстрационное оборудование и приборы  

основное оборудование  
 

 Комплект инструментов и приборов 

топографических 

в наличии 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

 

в наличии 

 Школьная метеостанция  нет 

 Барометр- анероид в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Курвиметр в наличии 

 Гигрометр (психрометр) нет 

 Комплект цифрового оборудования нет 

 Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

 

 Компас ученический  в наличии 

 Рулетка нет 

 Комплект для проведения исследований 

окружающей среды 

нет 

 Натуральные объекты  

Основное оборудование 

 

 Коллекция минералов и горных пород, полезных 

ископаемых и почв  

в наличии 

 Модели 

Основное оборудование 

 

 Глобус Земли физический в наличии 

 Глобус Земли политический в наличии 

 Интерактивный глобус нет 

 Теллурий в наличии 

 Модель строения земных складок и эволюции 

рельефа 

в наличии 

 Модель движения океанических плит нет 

 Модель вулкана  в наличии 

 Модель внутреннего строения Земли в наличии 

 Модель-аппликация природных зон Земли в наличии 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование 

 

 Комплект портретов для оформления кабинета нет 

 Раздаточные учебные материалы по географии в наличии 

 Дополнительное вариативное оборудование  

 Карты настенные в наличии 

Учебный кабинет 

Музыки 

№ 315 

Учебное оборудование   

 Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

демонстрации таблиц и плакатов 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

 

 Демонстрационное оборудование и приборы                                  

( музыкальные инструменты) 

Основное оборудование 

 

 Музыкальный центр  

 Набор шумовых инструментов в наличии 

 Пианино акустическое /цифровое в наличии 

 Детский барабан в наличии 

 Тамбурин в наличии 

 Ксилофон в наличии 

 Треугольник в наличии 

 Набор колокольчиков нет 

 Флейта нет 

 Балалайка нет 

 Трещетка в наличии 

 Бубен  в наличии 

 Свистулька в наличии 

 Жалейка нет 

 Рубель в наличии 

 Рожок нет 

 Дополнительное вариативное оборудование  

 Баян ученический нет 

 Ударная установка нет 

 Скрипка 3\4 нет 

 Труба нет 

 Кларнет нет 

 Гусли нет 

 Домра нет 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект портретов отечественных и зарубежных в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

композиторов 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 

предметной области) 

в наличии 

Учебный кабинет 

Изобразительного 

искусства 

№ 302 

Учебное оборудование   

 Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 Дополнительное вариативное оборудование 

 

 

 Мольберт/ Этюдник художественный  в наличии 

 Стул складной для рисования на пленэре  нет 

 Подставка для натюрморта  

 Фотоаппарат нет 

 Цифровая видеокамера нет 

 Софит для постановочного света нет 

 Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

 

 Готовальня нет 

 Линейка чертежная нет 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Модели 

Основное оборудование 

 

 Комплект гипсовых моделей геометрических тел в наличии 

 Комплект гипсовых моделей для натюрморта  в наличии 

 Комплект гипсовых моделей головы нет 

 Комплект гипсовых моделей растений в наличии 

 Комплект муляжей фруктов и овощей  в наличии 

 Муляжи съедобных и ядовитых грибов в наличии  

Учебный кабинет 

технологии 

(домоводство 

кройка- шитья) 

№ 411,412. 

Учебное оборудование  

 Мебель и приспособления  

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

нет 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Основное оборудование  

 Стол для швейного оборудования нет 

 Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки 

высоты сиденья  

нет 

 Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя 

больших размеров  

нет 

 Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование  

 

 Коллекция по волокнам и тканям в наличии 

 Доска гладильная  в наличии 

 Манекен женский с подставкой нет 

 Машина швейно-вышивальная нет 

 Машина швейная в наличии 

 Комплект для вышивания в наличии 

 Шпуля для швейной машины нет 

 Набор игл для швейной машины в наличии 

 Ножницы универсальные нет 

 Ножницы закройные в наличии 

 Ножницы Зигзаг нет 

 Воск портновский нет 

 Оверлок в наличии 

 Утюг с паром (увлажнителем) в наличии 

 Зеркало для примерок травмобезопасное в наличии 

 Ширма примерочная в наличии 

 Диэлектрический коврик в наличии 

 Огнетушитель в наличии 

Домоводство  

(кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

 

 Мебель кухонная (столы с гигиеническим 

покрытием, шкаф для хранения посуды, сушка для 

посуды, двухгнездная моечная раковина) 

в наличии 

 Стол обеденный с гигиеническим покрытием в наличии 

 Табурет обеденный в наличии 

 Диэлектрический коврик нет 

 Огнетушитель в наличии 

 Лабораторно-технологическое оборудование 

основное оборудование 

 

 Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория нет 

 Электроплита с духовкой  в наличии 

 Вытяжка в наличии 

 Холодильный шкаф нет 

 Микроволновая печь нет 

 Миксер в наличии 

 Мясорубка электрическая нет 

 Блендер в наличии 

 Чайник электрический в наличии 

 Весы настольные электронные кухонные  в наличии 

 Комплект столовых приборов  в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Набор кухонных ножей В наличии 

 Набор разделочных досок  в наличии 

 Набор посуды для приготовления пищи  нет 

 Набор приборов для приготовления пищи  нет 

 Сервиз столовый на 6 персон в наличии 

 Сервиз чайный /кофейный на 6 персон в наличии 

 Стакан мерный для сыпучих продуктов и 

жидкостей  

в наличии 

 Терка в наличии 

 Бачки-урны с крышками для пищевых отходов в наличии 

 Комплект рабочей одежды   

Учебный кабинет 

технологии 

№104,105. 

(мастерские 

слесарное, 

столярное дело) 

Специализированная мебель и системы хранения 

основное оборудование 

 

   

Верстак ученический комбинированный с тисками 

и струбциной, с защитным экраном и табуретом 

 

в наличии 

 Стол металлический под стакан нет 

 Диэлектрический коврик в наличии 

 Огнетушитель в наличии 

 Дополнительное вариативное оборудование  

 Труба металлическая для инструмента нет 

 Технические средства 

Основное оборудование 

 

 Лабораторно-технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности 

Основное оборудование 

 

в описание есть  Машина заточная в наличии 

 Станок сверлильный  в наличии 

 Вертикально фрезерный станок, оснащенный 

щитком-экраном из оргстекла 

в наличии 

 Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла  

в наличии 

 Набор ключей гаечных в наличии 

 Ключ гаечный разводной нет 

 Набор ключей торцевых трубчатых  нет 

 Набор молотков слесарных в наличии 

 Киянка деревянная в наличии 

 Киянка резиновая в наличии 

 Набор надфилей нет 

 Набор напильников в наличии 

 Ножницы по металлу в наличии 

  отвертки  в наличии  

 Тиски слесарные поворотные в наличии 

 Плоскогубцы комбинированные в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Циркуль разметочный  

 Глубиномер микрометрический нет 

 Метр складной металлический в наличии 

 Набор линеек металлических в наличии 

 Набор микрометров гладких нет 

 Набор угольников поверочных слесарных в наличии 

 Набор шаблонов радиусных нет 

 Штангенглубиномер  нет 

 Штангенциркуль/цифровой штангенциркуль в наличии 

 Щупы (набор) нет 

 Электродрель в наличии 

 Электроудлинитель нет 

 Набор брусков  в наличии 

 Набор шлифовальной бумаги в наличии 

 Очки защитные в наличии 

 Щиток защитный лицевой нет 

 Комплект рабочей одежды  в наличии 

Столярное дело Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование 

 

 Тумба металлическая для инструмента нет 

 Верстак ученический столярный с тесками 

слесарными, защитном экраном, столярным 

прижимом и табуретом 

 

 Диэлектрический коврик в наличии 

 Огнетушитель  в наличии 

 Технические средства 

Основное оборудование 

 

 ЖК панель с медиаплеером  

 Лабораторно- технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности 

 

 Машина заточная   в наличии 

 Станок сверлильный  в наличии 

 Станок токарный деревообрабатывающий , 

оснащенный щитком-экраном из оргстекла  

 

 Электродрель в наличии 

 Электро-удлинитель в наличии 

 Набор металлических линеек в наличии 

 Рулетка в наличии 

 Лобзик учебный в наличии 

 Набор пил для лобзиков в наличии 

 Рубанок в наличии 

 Ножовка по дереву в наличии 

 Клещи  в наличии 

 Набор молотков слесарных в наличии 

 Долото в наличии 

 Стамеска в наличии 

 Клей поливинилацетат в наличии 

 Лак мебельный  в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Морилка  в наличии 

 Набор кисть для покраски в  наличии 

 Прибор для выжигания по дереву  

 Комплект деревянных инструментов  

 Лабораторно-технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности. Модуль 

материальных технологий  

 

 Станок фрезерный с числовым программным 

управлением, оснащенный щитком-экраном из 

оргстекла  

нет 

 Станок токарный с числовым программным 

управлением, оснащенный щитком-экраном из 

оргстекла 

нет 

 Станок лазерной резки нет 

 Фрезерно-гравировальный станок с числовым 

программным управлением, оснащенный щитком –

экраном из оргстекла 

нет 

 Шуруповерт  

в описание есть,  Углошлифовальная машина в наличии 

 Шлифмашина   в наличии 

 Ручная фрезерная машина нет 

 Лобзик электрический ручной в наличии 

 Клеевой пистолет нет 

 Лазерный дальнометр нет 

 Линейка металлическая в наличии 

 Плоскогубцы монтажные в наличии 

 Дрель ручная в наличии 

 Гвоздодер в наличии 

 Молоток в наличии 

 Долото в наличии 

 Набор стамесок в наличии 

 Очки защитные в наличии 

 Фартук защитный в наличии 

 Многофункциональная станция для механической 

обработки и прототипирования 

нет 

 Набор фрез в наличии 

 3D принтер в наличии 

 Пластик для 3D печати в наличии 

 Набор карандашей столярных  в наличии 

 Щетки в наличии 

 Ножовки по металлу в наличии 

 Крючки (набор) в наличии 

 Набор напильников  в наличии 

 Машина строгальная  в наличии 

 Машина токарная в наличии 

 Станок токарный по металлу в наличии 

 Станок Фрезерный по металлу в наличии  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

Учебный кабинет 

Основ безопасности 

жизнедеятельности 

№ч 316 

Учебное оборудование   

 Мебель и приспособления в наличии 

 Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

 Кресло учителя в наличии 

 Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

 Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

 Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

 Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

 Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

 Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

нет 

 Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

 Технические средства:  

 Сетевой фильтр в наличии 

 Документ-камера в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 

в наличии 

 

 Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

 

 Сейф оружейный  нет 

 Система хранения тренажеров  в наличии 

 Цифровая лаборатория по основам безопасности 

жизнедеятельности 

нет 

 Мини- экспресс-лаборатории радиационно-

химической разведки  

нет 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Дозиметр  нет 

 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показат                                                                                      

нет 

  Защитный костюм  нет 

 Измеритель электропроводности, кислотности и 

температуры 

нет 

 Прибор индикатор радиоактивности в наличии 

 Компас-азимут нет 

 Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий в наличии 

 Макет гранаты Ф-1 нет 

 Макет гранаты РГД-5 нет 

 Респиратор нет 

 Образовательный модуль по освоению 

безопасности  

дорожного движения  

Дополнительное вариативное оборудование  

 

 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей 

нет 

 Аппаратно-программный обучающий комплекс по 

правилам дорожного движения 

нет 

 Мультимедийная программа для обучения и 

подготовки водителей транспортных средств 

нет 

 Лабораторно-технологическое оборудование для 

оказания первой помощи 

Основное оборудование  

 

 Дыхательная трубка (воздуха) нет 

 Гипотермический пакет нет 

 Индивидуальный перевязочный пакет нет 

 Индивидуальный противохимический пакет нет 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный             

( использованный) 

в наличии 

 Вата медицинская компрессная  нет 

 Косынка медицинская (перевязочная) нет 

 Повязка медицинская большая стерильная нет 

 Повязка медицинская малая стерильная нет 

 Булавка безопасная нет 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный нет 

 Комплект шин складных средний  нет 

 Шина проволочная (лестничная) для ног нет 

 Шина проволочная (лестничная) для рук нет 

 Носилки санитарные нет 

 Лямка медицинская носилочная  нет 

 Пипетка нет 

 Термометр электронный для измерения 

температуры тела 

нет 

 Модели (объемные и плоские), натуральные 

объекты 

основное оборудование 

 

 Комплект массо - габаритных моделей оружия  нет 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

 Магазин к автомату Калашникова с учебными 

патронами 

нет 

 Стрелковый тренажер нет 

 Макет простейшего укрытия в разрезе нет 

 тренажер для оказания первой помощи на месте 

происшествия  

в наличии 

 Имитаторы ранений и поражений для тренажера- 

манекена  

в наличии 

 Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 

реанимации взрослого и ребенка 

 

в наличии 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала: 

Учебное оборудование  

специализированная 

мебель и системы 

хранения         

Мебель и приспособления в наличии 

Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение, 

проектор, крепления в комплекте) интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой в наличии 

Кресло учителя в наличии 

Спортивный зал Шкаф для хранения учебных пособий в наличии 

Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная в наличии 

Система (устройство) для затемнения окон в наличии 

Стол ученический, регулируемый по высоте в наличии 

Стул ученический поворотный, регулируемый по 

высоте 

в наличии 

Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения 

таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

нет 

Стул ученический, регулируемый по высоте, для 

начальных классов 

в наличии 

Стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальными ячейками 

в наличии 

Технические средства:  

Сетевой фильтр в наличии 

Документ-камера в наличии 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук в наличии 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в комплекте) 

Рельсовая система с классной и интерактивной 

доской (программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте) интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

в наличии 

 

Форма для щита баскетбольная в наличии 

Щит баскетбольный  в наличии 

Мяч баскетбольный в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

Мяч футбольный  в наличии 

Мяч волейбольный необходимо 

Жилетка игровая в наличии 

Система для перевозки и хранения мячей в наличии 

Конус с втулкой, палкой и флажком  в наличии 

Свисток необходим 

Насос для мячей со шлангом в наличии 

Общефизическая 

подготовка 

Скамейка гимнастическая универсальная в наличии 

Бревно гимнастическое  в наличии 

Брусья гимнастические в наличии 

Скакалка  в наличии 

Стенка гимнастическая  в наличии 

Мостик гимн. подпружиненный в наличии 

Тумба прыжковая атлетическая необходимо  

Тренажер навесной в наличии 

Козел гимнастический в наличии 

Перекладина гимнастическая пристеная 

/Перекладина гимнастическая универсальная 

(турник). 

в наличии 

Мат гимнастический прямой  в наличии 

Мат гимнастический подкидной в наличии 

Бревно гимнастическое напольное постояннной 

высоты 

в наличии 

Перекладина навесная универсальная в наличии 

Брусья навесные для гимнастической стенки необходимо 

Брусья гимнастические параллейные в наличии 

Брусья гимнастические разновысокие в наличии 

Кольца гимнастические в наличии 

Конь гимнастический прыжковый переменной 

высоты 

в наличии 

Тумба прыжковая атлетическая необходимо 

Доска навесная для гимнастической стенки в наличии 

Мяч набивной (медбол) в наличии 

Дуги для подлезания  необходимо 

Легкая атлетика Стойки для прыжков в высоту необходимо 

Планка для прыжков в высоту необходимо 

Измеритель высоты установки планки для прыжков 

в высоту 

необходимо 

Дорожка гимнастическая  

Щит для метания в цель навесной в наличии 

Щит б\б игровой  в наличии 

Дорожка для прыжков в длину  

Мяч для метания в наличии 

Палочка эстафетная в наличии 

Снарядная Стеллаж для лыж в наличии 

Лыжный комплект а наличии 

Шкаф для сушки лыжных ботинок   

Основное Комплект для настольного тенниса  в наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

В наличии/ 

Необходимо 

оборудование Набор для бадминтона  необходимо 

Обруч гимнастический  в наличии 

Упор для отжиманий  необходимо 

Канат для перетягивания  в наличии 

Граната спортивная для метания в наличии 

Аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи (в соответствии с приказом 

№822н) 

в наличии 

Грабли для песка в наличии 

Рулетка в наличии 

Стеллаж для инвентаря  в наличии 

Шкаф-локер для инвентаря в наличии 

Ракетка для бадминтона необходимо 

Душевые и туалеты 

при спортивном 

комплексе 

Основное оборудование/ Дополнительное 

вариативное оборудование 

в наличии 

Педальное ведро  в наличии 

Сиденье для унитаза  в наличии 

Держатель для туалетной бумаги в наличии 

Электросушилка для рук/ Держатель для бумажных 

полотенец/Диспенсер бумажных полотенец 

в наличии 

Диспенсер для мыла в наличии 

 

Материально-техническая база ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле», необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Все помещения обеспечиваются в полном объёме комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-

технических условий реализации основной образовательной программы в ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» осуществлена посредством сопоставления имеющегося 

и требуемого оборудования. 

 

3.4.5. Информационно методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Информационно-образовательная среда 

 Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

 Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 
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предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

 ИОС ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

 Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: https://mars-pole.ru/ 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

 Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети - 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

 В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице: 

 

№ п/п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий  

в соответствии  

с требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

https://mars-pole.ru/
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1 

Учебники в печатной и 

(или) электронной форме 

по каждому предмету, 

курсу, модулю 

обязательной части 

учебного плана ООП СОО 

в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по 

предмету обязательной 

части учебного плана на 

одного обучающегося 

имеются 

Пополняется по мере 

необходимости; 

После выхода перечня 

учебников по 

обновленным ФГОС 

ООО-2022;  

2 

Учебники в печатной и 

(или) электронной форме 

или учебные пособия по 

каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений, учебного 

плана ООП СОО в расчете 

не менее одного 

экземпляра учебника по 

предмету обязательной 

части учебного плана на 

одного обучающегося 

имеются 

Пополняется по мере 

необходимости 

После выхода перечня 

учебников по 

обновленным ФПУ 

3 Фонд дополнительной 

литературы 

художественной и научно-

популярной, справочно-

библиографических, 

периодических изданий, в 

том числе специальных 

изданий для обучающихся 

с ОВЗ 

Фонд дополнительной 

литературы включает в 

себя детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

обеспечен доступ для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Пополняется по мере 

необходимости; 

2023-2028: пополнение 

фонда специальными 

изданиями для 

обучающихся с ОВЗ по 

необходтимости 

4 Учебно-наглядные 

пособия (средства 

обучения): 

натурный фонд 

(натуральные природные 

объекты, коллекции 

Имеются в учебных 

кабинетах и библиотеке  

Пополняется по мере 

необходимости; 

в соответствии с 

программой развития;  
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промышленных 

материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции 

народных промыслов и 

др.); 

модели разных видов; 

печатные средства 

(демонстрационные: 

таблицы, репродукции 

портретов и картин, 

альбомы 

изобразительного 

материала и др.; 

раздаточные: 

дидактические карточки, 

пакеты-комплекты 

документальных 

материалов и др.); 

экранно-звуковые 

(аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

мультимедийные средства 

(электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, 

электронные медиа 

лекции, тренажеры, и др.) 

5 Информационно-

образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен 

доступ для всех 

участников 

образовательного 

процесса) 

Всем обучающимся 

предоставлен доступ к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (далее – 

ЭОР), используемым в 

образовательной 

деятельности, таким, 

как: 

1.Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

2.Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru 

3.Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Доступ обеспечен 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://schoolcollection.ed

u.ru 

4.Федеральный Центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

1. http://fcior.edu.ru 

5.Российский 

общеобразовательный 

портал 

http://school.edu.ru 

6.Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 

7.Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru 

Обучающимся 

обеспечен доступ к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к ЭОР, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР. 

6 Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

Имеется. 

Наличие локальной 

сети в учреждении и 

количество 

объединённых в 

локальную сеть 

компьютеров- 69 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход в 

Интернет - 69 

Подключение к 

Интернет-  Да  

Качество связи -удовл.  

Количество кабинетов 

информатики и 

работающих ЭВМ - 1 

Количество ЭВМ в 

других предметных 

кабинетах-39    

Ежегодно в соответствии 

с планом развития до 

комплектации на основе 

методических 

рекомендаций 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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7 Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно- 

образовательной среды 

Имеются 

Технические средства:  

Проектор и экран- 

23+23 

МФУ -15 

Принтер цветной -1 

Видеокамера - 

Интерактивная доска -4 

Микрофон -4 

Звуковая аппаратура-1 

Документ камера-6 

Ноутбуков-3 

Компьютеров-69   

Пополняется по мере 

необходимости 

8 Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-

образовательной среды 

Имеются. 

-операционные 

системы и служебные 

инструменты; 

орфографический 

корректор для текстов 

на русском и 

иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр 

для русского и 

иностранного языков; 

текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными 

текстами; инструмент 

планирования 

деятельности; 

графический редактор 

для обработки 

растровых 

изображений; 

графический редактор 

для обработки 

векторных 

изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки 

презентаций; редактор 

видео; редактор звука; 

ГИС; редактор 

представления 

временной информации 

(линия времени); 

редактор 

генеалогических 

деревьев; цифровой 

биологический 

Пополняется по мере 

необходимости 
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-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
В целях обеспечения реализации образовательных программ в ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» в библиотеке/медиа зале, имеется доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую ООП СОО по ФГОС СОО учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Кроме учебной литературы библиотека 

содержит фонд дополнительной литературы:   

 отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература;  

 научно-популярная и научно-техническая литература;   

 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;   

 справочно-библиографические и периодические издания;   

 краеведческий материал; 

 собрание словарей;   

Для оказания информационной поддержки в фонде ИБЦ имеется фонд аудио 

видеоматериалов и электронных изданий.  

Библиотека, включает в себя зону групповой работы, совмещенную с 

лекционным, зону индивидуальной работы, медиа зал. Расположена на четвертом 

этаже, оборудован персональными компьютерами, телевизором и интерактивной 

панелью.  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

определитель; 

виртуальные 

лаборатории по 

учебным предметам; 

среды для 

дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда 

для интернет-

публикаций; редактор 

интернет-сайтов; 

редактор для 

совместного 

удалённого 

редактирования 

сообщений. 

9 Служба технической 

поддержки 

функционирования 

информационно-

образовательной среды 

имеется Постоянно  
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        В ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» - общеобразовательной школе, 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых ЭОР: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www. standart.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/  

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru  

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/  

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

 

Созданная в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» учебно-методическая и 

информационно образовательная среда соответствует требованиям ФГОС СОО.   

 

 3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
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 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.7. «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» и изложить в новой 

редакции.  

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 
1. Под электронным обучением понимается 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. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

2. ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. (в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ)  

3. Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле» созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся:  

 электронные информационные ресурсы,  

 электронные образовательные ресурсы,  

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств  

4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» независимо от 

места нахождения обучающихся.  

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле» обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

6. Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется с 

гигиеническими нормативами и Санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

Обучающиеся и педагоги ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» имеют 
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возможность пользования сетью Интернет на 100%, обеспечены учебными пособиями, 

соответствующими федеральному перечню, на 100%. В ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле» имеется свой сайт https://mars-pole.ru/ с полезной информацией для 

родителей и обучающихся. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение позволяет осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в ЧОУ 

«Центр образования на Марсовом поле»», реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле»», ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле»», характеризующий систему 

условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле»»; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле»», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих гарантию 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией, 

требует выполнения определенного комплекса управленческих действий.  

https://mars-pole.ru/
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Первейшая обязанность ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» – обеспечение 

всех необходимых и достаточных условий освоения ФГОС.  

 Обеспечение условий реализации образовательной программы школы адресовано к 

профессиональному сообществу, родителям, как участникам образовательных 

отношений, социальным партнерам и ориентировано на институциональные решения в 

управлении качеством образования.  

 

Условия 

реализации  

ООП СОО 

Целевой ориентир Механизмы достижения целевого 

ориентира 

Нормативно-

правовые 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

образовательной организации в 

условиях ФГОС 

Создание и своевременная 

коррекция локальных актов, 

обеспечение участия обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников и общественности в 

разработке ООП СОО, 

проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды 

Кадровые  

 

 

 

 

Уровень квалификации 

работников должен 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам 

Обеспечение непрерывности 

профессионального развития 

 

 

Прием работников в соответствии с 

квалификационными требованиями 

Организация аттестации 

педагогических кадров 

Организация методической работы в 

школе 

Направление работников на 

дополнительное профессиональное 

обучение не реже 1 раза в 3 года 

Финансовые  Обеспечение реализации  

ООПСОО  вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

Бюджетное финансирование в 

соответствии с установленными 

нормативами 

Привлечение в порядке, 

установленном законодательством 

РФ, дополнительных финансовых 

средств 

Материально-

технические 

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения ООП СОО 

Соблюдение  санитарно-

гигиенических норм 

образовательной деятельности 

Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации 

Планомерное развитие и обновление 

материально-технической базы 

образовательной организации 

Создание 

информацион

но-

образовательн

Обеспечение возможности 

осуществления в электронной 

(цифровой) форме планирования,  

фиксирования хода и результатов 

Создание нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих 

функционирование  

информационной образовательной 
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ой среды освоения образовательной 

деятельности, взаимодействия 

участников образовательных 

отношений посредством сети 

Интернет, взаимодействие 

образовательной организации с 

внешним миром в 

управленческой сфере и т.п. 

среды в соответствии с 

законодательством РФ 

Планомерное развитие и обновление  

технического и программного 

обеспечения информационной 

образовательной среды   

Организация повышения ИКТ-

компетентности  участников 

образовательных отношений 

Обеспечение работы сайта и других 

средств коммуникации 

Учебно-

методические 

и 

информацион

ные 

Обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа всех участников 

образовательных отношений к 

любой информации, связанной с 

реализацией ООП СОО 

Планомерное обеспечение 

печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем предметам 

учебного плана, а также 

дополнительной литературой. 

Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах. 

Регулярное  наполнение сайта и 

других средств коммуникации 

актуальной информацией. 

Психолого-

педагогически

е 

Обеспечение вариативно 

направленной, 

диверсифицированной по 

уровням и вариативной по 

формам специальной 

педагогической деятельности, 

обеспечивающей реализацию 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования, учет специфики 

возрастного психофизического 

развития обучающихся, а также 

формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических 

и административных работников, 

родителей (законных 

представителей обучающихся)  

Организация работы по реализации 

системы психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

 

 

3.5.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (Попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Приказ,  

август  

2. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Постоянно 

по 

потребностям 

3.  Разработка на основе федеральной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле»» 

Апрель-июль 

4.  Утверждение основной 

образовательной программы ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле»» 

Август  

 5.  Приведение должностных инструкций 

работников ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле»  в соответствие с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

Май-август 

Постоянно по 

потребностям 

6.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования 

Май-август  

Постоянно по 

потребностям 

7. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле» с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Май-август  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

8.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы. 

Май-август  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО 

и достижения планируемых результатов 

Май-август  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников ЧОУ 

«Центр образования на Марсовом поле» 

август  

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

август  

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС СОО 

Май-август  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия ЧОУ «Центр образования 

на Марсовом поле» и дополнительного 

образования детей и организаций 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Июль-август  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май-август 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования 

апрель-август  

2. Создание планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  

ЧОУ «Центр образования на Марсовом 

поле» в связи с введением ФГОС 

среднего общего образования 

Апрель-август  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о  

реализации ФГОС   

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП СОО 

 

постоянно 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Март-август  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ЧОУ 

«Центр образования на Марсовом поле» 

требованиям ФГОС 

Март  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП  СОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле» 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

 

 

3.5.7.Контроль за состоянием системы условий ООП СОО в ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле» 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, работающих в условиях реализации ФГОС. 

-Оценка результативности их деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы  

психолого-педагогической службы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

-Организация работы с молодыми педагогами, проверка её 

исполнения. 

Психолого-

педагогические 

условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников школы, работающих в условиях 

реализации ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях психолого-педагогической 

работы в учреждении. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Финансово-

экономические 

условия 

-Осуществление расчетов потребности всех протекающих 

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле». 

-Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг. 

Материально-

технические условия 

-Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебной деятельности. 

-Анализ занятости помещений ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле», эффективности их использования; соответствия 

требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательной деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 
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Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Учебно-

методические 

условия 

-Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения в ЧОУ «Центр ан 

Марсовом поле». 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Информационные 

условия 

-Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательных отношений, 

методических служб, органов управления образованием. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения в ЧОУ «Центр 

образования на Марсовом поле». 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 
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