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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта  С.И. 

Горшкова» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования», Список изменяющих документов (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645)) и Концепции ФГОС общего образования. Программа раз-

работана на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учётом федеральных и региональных нормативных 

документов, регламентирующих введение ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа базируется на приоритетах Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования: 

 получение учащимися качественного основного общего образования; 

 преемственности основных образовательных программ основного общего, сред-

него общего, профессионального образования; 

Целями образовательной программы среднего общего образования ГКОУ «Урюпинская кадет-

ская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова» являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникально-

сти, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопре-

делению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траек-

торией его развития и состоянием здоровья.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией ос-

новной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 
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духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего об-

разования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего об-

разования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

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

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

тельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их само-

идентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельно-

сти 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 обра-

зовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа среднего об-

щего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через си-

стему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе соци-

альной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного об-

разования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- техниче-

ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной индивидуальной работы обучаю-

щихся при поддержке педагогических работников; 

 воспитание личности, уважающей свой народ, его культуру и духовные тради-

ции; умеющей вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодейство-

вать; осознанно выполняющей и пропагандирующей правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; подготовленной к осознанному выбору профессии, понимающей значе-

ние профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированной на образование и само-

образование в течение всей своей жизни. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего об-

щего образования 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- деятельностного под-

хода, который предполагает:  

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проекти-

рование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную  деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологиче-

ских, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной де-

ятельности 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 опти-

мальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических особен-

ностей 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 дея-

тельности, 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 овла-

дением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 



 

компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личност-

ные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальней-

шим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся дей-

ственными; 

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

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуа-

циях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоя-

тельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образо-

вательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к са-

мому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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 (закон-

ных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные потреб-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость дан-

ного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной ор-

ганизации или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образо-

вания, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г., Концепции развития образования на 2020-2025 годы, Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года, Программе развития ГКОУ «Урюпинская кадет-

ская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова». ООП СОО разработана в соответствии со Стан-

дартом и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС 



 

СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональ-

ные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает до-

стижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установлен-

ными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию обра-

зовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной орга-

низацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздорови-

тельное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и дру-

гие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапред-

метных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Основными механизмами реализации основной образовательной программы являются Учебный 

план и план внеурочной деятельности школы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной образовательной 

программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обу-

чающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уров-

нях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования ГКОУ 

«Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова», реализующее основную об-

разовательную программу среднего общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 



 

1. С уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ного процесса в этом учреждении;  

2. С их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы 

среднего общего образования, являются основой общественного договора, отражающего ответствен-

ность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы 

в ходе осуществления образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе уче-

нических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объ-

единений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельно-

сти по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благо-

получия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных меропри-

ятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникуляр-

ного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и об-

щих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (есте-

ственно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). В 

ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И.Горшкова» на 2020 – 2022 учебные 

года определило универсальный профиль обучения (профильные предметы: математика, физика, исто-

рия, обществознание, право. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

  



 

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию 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 само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-

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

литическим 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 об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

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

ное 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 сим-

волам (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 Рос-

сийской Федерации. 

 



 

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

скому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости 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 об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его 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; привержен-

ность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважитель-

ного 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, толерант-

ного 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 отноше-

ние 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 компетент-

ное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 



 

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

знательному 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 дея-

тельности. 

 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

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

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной 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 природопользо-

вания, 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 под-

готовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей. 

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

ских 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, добросовест-

ное, 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, инфор-

мационной безопасности. 

 

  



 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя груп-

пами 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 си-

туациях; 

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

стижения поставленной цели; 

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

риальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

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

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

сировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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



 

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

и письменных) языковых средств; 

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

  



 

I.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 

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 само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-

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

литическим 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 об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

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

ное 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 сим-

волам (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 Рос-

сийской Федерации. 

 



 

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

скому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости 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 об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его 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; привержен-

ность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважитель-

ного 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, толерант-

ного 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 отноше-

ние 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 компетент-

ное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 



 

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

знательному 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 дея-

тельности. 

 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

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

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной 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 природопользо-

вания, 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 под-

готовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей. 

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

ских 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, добросовест-

ное, 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, инфор-

мационной безопасности. 

 

  



 

I.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя груп-

пами 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 си-

туациях; 

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

стижения поставленной цели; 

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

риальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

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

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

сировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

разовательной 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, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

  



 

I.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕД-

НЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

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

оценки и управления качеством образования 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной органи-

зации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

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

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

цедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, ре-

гионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основа-

нии: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полу-

ченных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, ка-

чества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 



 

квалификации учителя. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические ра-

боты, самооценка, наблюдения и др.); 

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

лению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспе-

чивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов обра-

зовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мо-

ниторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической ди-

агностики: сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в со-

блюдении норм и правил поведения, принятых в ГКОУ «Урюпинская кадетская школа 

имени генерал-лейтенанта С.И.Горшкова»; участие в общественной жизни школы, бли-

жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответ-

ственность за результаты обучения; способность делать осознанный выбор своей образо-

вательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся. 

  



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и спо-

собах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно- исследовательскую и проектную деятель-

ность 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 реализа-

ции 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 (регулятив-

ные, 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 навы-

ками учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, 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 обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 



 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование 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 подго-

товке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-прак-

тических 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 деятель-

ности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетен-

ции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за преде-

лами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их ро-

дителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возмож-

ным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных дей-

ствий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 



 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представ-

ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного раз-

вития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное фор-

мирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформиро-

ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизнен-

ные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
 

  



 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-

тельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, млад-

шем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту пере-

хода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и слож-

ности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых яв-

ляется уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уро-

вень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятив-

ные, коммуникативные, познавательные. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного раз-

вития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточ-

ной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых 

задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализа-

ция: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия поз-

воляют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, по-

ставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового явля-

ется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуа-

ции. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индиви-

дуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

  



 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных дей-

ствий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в пред-

метном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучаю-

щихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых 

в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партне-

ров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

у обучающихся направлено на умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулиро-

вать соответствующие выводы. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость, которая позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных  организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес- структур, культурной и научной обще-

ственности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, осво-

ение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 



 

К образовательным форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможно-

стей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и ка-

саться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, опреде-

ление жизненных  стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтер-

ских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благо-

творительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выхо-

дящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организа-

ции: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; в) самостоятельное освоение от-

дельных предметов и 

курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива-

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей серти-

фикацией; 

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

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

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

ников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 



 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источни-

ками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

Подпрограмма развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развиваю-

щего потенциала среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов об-

разования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов обра-

зования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов мо-

гут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предме-

там. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 



 

сотрудничества или самоорганизации. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образователь-

ных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности 

к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, ком-

муникативные и  регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении. 

  



 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности  обучающихся 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус ин-

струментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы  математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и крите-

рии успешности реализации проекта. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно- исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно- исследовательской деятельности явля-

ются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 
 

II.1.6. Планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 



 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипо-

тезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследо-

вательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах ис-

следований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации про-

ектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познаватель-

ных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- по-

знавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении ис-

следовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-

ченных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принци-

пов учебно- исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов де-

ятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляю-

щих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 



 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и кри-

териев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусмат-

ривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 



 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного 

обеспечения учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методи-

чески единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и 

вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятель-

ности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обуче-

ние невозможно без одновременного наращивания компетенций. Перед обучающимися ста-

вятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), 

без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информа-

ционно- коммуникативными технологиями. 

Все элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность са-

мостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образо-

вательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оценива-

ются в рамках модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (защита индивидуального проекта, представление учебно-иссле-

довательской работы). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися 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 должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации про-

екта, возможные источники ресурсов; 



 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализа-

ции данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая кор-

ректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему 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 реализа-

ции проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровожде-

нием. Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инстру-

мент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и  другим заинтересованным лицам определяет сама образова-

тельная организация; 



 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образо-

вательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское  направление  работы старшеклассников должно но-

сить выраженный научный характер. Возможно выполнение исследовательских работ и про-

ектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институ-

тов, колледжей. 

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 гипо-

тезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и ин-

терпретация полученных результатов. 

 
 

  



 

II.1. 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 примерной основной образовательной программой основного об-

щего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью сохра-

нения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями об-

разования. Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по го-

дам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и ме-

тодиками, сохраняют для авторов рабочих программ широкие возможности реализации своих идей и 

взглядов на построение учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инноваци-

онных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обуча-

ющихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

 

Русский язык 

В системе общего образования русский язык является не только учебным пред-

метом, 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 прохож-

дения итоговой аттестации. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне сред-

него общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языко-

ведческой) 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    образо-

вания    по предмету «Русский   язык» является   освоение   содержания предмета «Русский язык» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установлен-

ными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского ли-

тературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 



 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочи-

танным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в сте-

пени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего само-

образования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия язы-

ковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и ре-

чевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

Базовый уровень 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования и Примерной программы по рус-

скому языку А.И. Власенкова. Программа рассчитана на 68 часа за 2 года (по 34 часа в 10 и 11 

классах). В неделю -1 час. Учебник Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи., 10-11 класс, 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова.– М.: Просвещение, 2020. 

Основные цели обучения: 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно - коммуникатив-

ного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание нацио-

нального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности 

и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой дея-

тельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и об-

щественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в раз-

личных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 



 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- развитие всех видов речевой деятельности; 

- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овла-

дение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи. 

Виды и формы контроля: диктант с грамматическим заданием, объясни-

тельный, предупредительный, графический, словарный, творческий; сочинение про картине, по 

данному сюжету, на материале жизненного опыта; изложение (выборочное, подробное), тест, 

комплексный анализ текста. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в раз-

личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функциони-

ровании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского ли-

тературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; со-

вершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользо-

ваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- культурной специфики рус-

ского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще-

ния. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-ком-

муникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован 

на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Рус-

ский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 



 

Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических поня-

тий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в про-

цессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реали-

зации деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

В результате изучения  русского  языка  ученик должен знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

•орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения; 

уметь 

•осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные

 высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

•анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

•проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

аудирование и чтение 

•использовать основные виды чтения (ознакомительно- изучающее, ознакомительно-рефе-

ративное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электрон-

ном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; 

•соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 



 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной де-

ятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной ос-

новы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной соци-

ализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного 

языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой дея-

тельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенство-

ванию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникатив-

ный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных усло-

виях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочи-

танное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуни-

кативной задачей; умениями и 

навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информа-

ции; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 



 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную ре-

флексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представ-

ления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефе-

ратов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в раз-

ных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, уме-

ния и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;готовность к получению 

высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно- познавательной 

деятельности в вузе; 

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях не-

формального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

Предметными         результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основ-

ной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио- текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным  извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справоч-

ной литературы; 



 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушан-

ных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со-

циально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, про-

екта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; использование 

в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-де-

ловой и учебно- научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффектив-

ности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами ре-

дактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функ-

циональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и 

ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различ-

ных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка комму-

никативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, изложение с творче-

ским заданием, сочинение в форме ЕГЭ, осложненное и творческое списывание, диктант, выпол-

нение тестов, реферат. 

 

Литература 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприя-

тия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках ана-

лиза и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответ-

ствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению худо-

жественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как 

к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 



 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и ми-

ровой 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 ос-

новные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжет-

ные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стили-

стическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно про-

читанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на во-

просы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской дея-

тельности 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, со-

временным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культуро-

логия, психология, социология и др.). 

 
Содержание программы 

Рабочая программа по литературе адресована для средних общеобразовательных 

учреждений обучающимся 10 - 11 классов и составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России, программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством об-

разования и науки Российской Федерации, под редакцией В.Я. Коровиной (М.: «Просвеще-

ние», 2020 г.) и учебников: Лебедев Ю.В. и др. Литература, 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2020г., и «Русская литература ХХ века: Учебник для 11 класса: В 2 ч.» / Под 

ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2020г. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 



 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-

цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено-

мена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 

на читателей, приобщая их к нравственно- эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литера-

туры. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, ре-

шает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с рас-

пределением учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разде-

лов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам раз-

вития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-лите-

ратурной основе. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художе-

ственной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный ми-

нимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творче-

ства писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произ-

ведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются 

одной общей аннотацией. 

Программа состоит из двух частей. Обе части структурированы следующим образом: 

• Литература первой половины XIX века 

• Литература второй половины XIX века. 

• Литература первой половины XX века 

•  Литература второй половины XX века Произведения литературы народов России 

и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкрет-

ных литературных произведений. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 



 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интере-

сов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова-

ние общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использо-

ванием теоретико- литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, си-

стематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемствен-

ность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения ху-

дожественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, 

как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобще-

ние старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

При составлении планирования уроков литературы в 10 классе использовано содер-

жание «Программы по литературе общеобразовательных учреждений. Литература» под ред. 

В.Я. Коровиной. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе яв-

ляются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, пози-

тивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным осо-

бенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного обра-

зования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 



 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли рас-

крыли идейно- тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мне-

ния оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам лите-

ратурных произведений. 

Рабочая программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

обучающиеся, 

предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, ответы 

(как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения. 

Данная программа по русскому языку входит в образовательную область «Филология» и 

составлена на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, которая предусматривает 210 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования, в 10-11 

классах выделяется по 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Сроки реализации программы: 2 года. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравствен-

ные ориентиры молодого поколения. Ей  принадлежит ведущее место в эмоциональном, ин-

теллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-

цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено-

мена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 

на читателей, приобщая их к нравственно- эстетическим ценностям нации и человечества. 

• Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, поз-

воляет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной ли-

тературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 



 

речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с про-

граммой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произве-

дения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоциональ-

ного и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 

вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе яв-

ляются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, пози-

тивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным осо-

бенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного обра-

зования. 

• Курс литературы опирается на следующие  виды деятельности по освоению содер-

жания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его вопло-

щения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно- тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 
Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-



 

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналити-

ческого мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-

ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содер-

жания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных по-

нятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико- литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, си-

стематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на 

этапе среднего (полного)  общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетен-

ций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе сред-

него (полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или раз-

вернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа

 текста, использование различных  видов чтения (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 



 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письмен-

ной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет- ресурсы и др. базы дан-

ных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 
Результаты обучения 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно- выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой про-

изведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-

вать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произ-

ведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить про-

изведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы ли-

тературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литера-

турной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Про-

грамма предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет фунда-

ментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом раз-

витии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произве-

дений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и пись-

менной речи. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание на 

вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на 

литературные и фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы 

(от усвоения отдельных теоретико- литературных понятий к осмыслению литературных направ-

лений, художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом 

изучения литературы в 10-ом классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и 

литературного процесса в целом. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического миро-

воззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образ-

ного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понима-

ния авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основ-

ных историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением ба-

зовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявле-

ния в произведениях конкретно- исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Основные задачи рабочей программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привле-

чением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литера-

туры; 



 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения художественных 

текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых про-

изведений; 

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики 

героя; 

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

 овладение способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Выбор данной авторской программы и учебно- методического комплекса обусловлен тем, 

что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечива-

ющих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включа-

ются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, срав-

нивать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные 

средства, доказывать, давать определения понятий, выявлять главную информацию в тексте, пе-

ресказывать, структурировать материал, работать с разными источниками при поиске информа-

ции, строить монологические высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда же отно-

сятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, срав-

нение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, структу-

рировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и пись-

менной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего об-

щего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обуча-

ющихся. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, инте-

гративного, компетентностного подходов. 

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой, гармони-

чески развитой личности с высокими нравственными идеалами имеет художественная литера-

тура. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиции и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных теоретико-литератур-

ных понятий. 



 

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание 

уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным результатам, указаны 

основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы определены универсаль-

ные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к са-

мообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к само-

стоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами ис-

следовательской и проектной деятельности. 

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается примене-

нием следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического 

мышления, технология «Письмо», учебно- исследовательская и проектная деятельность, про-

блемные уроки. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контрольных, 

творческих работ, тестирования. 

 

Требования к уровню освоения обучающимися программы литературы в 10-11 

классе в условиях внедрения ФГОС второго поколения 

В соответствии с  требованиями  Стандарта результаты освоения учащимися программы 

по литературе отражают достижения следующих планируемых результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, 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 со-

трудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследова-

тельской и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетическое отношение к миру; 



 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов  решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учѐтом 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 мыс-

лительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX века; 



 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система об-

разов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно- 

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы ли-

тературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса 

Художественная литература как искусство слова. 



 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпо-

пея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. 

Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и коми-

ческое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного

 произведения. Изобразительно- выразительные средства в художествен-

ном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: алли-

терация, ассонанс. Гипербола. Аллегория. Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. 

Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 

 

Английский язык 

 

Планирование составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», примерной программы по иностранному 

языку, опубликованной в Сборнике нормативных документов МО РФ «Ино-

странный язык», Федерального компонента Государственного стандарта, изда-

тельство Дрофа, 2020 год издания, авторской программы Апалькова В.Г. «АН-

ГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”), УМК «Английский в фокусе» 

для 10-11 классов О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой и с учетом поло-

жений Федерального компонента государственного стандарта общего образова-

ния в общеобразовательных учреждениях на базовом уровне, утвержденного 5 



 

марта 2004 года приказ № 1089, примерной программы, подготовленной в рам-

ках внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева и др. – М.: Просвещение. 

Программа предназначена для 10 классов общеобразовательных учре-

ждений и составлена на основе: 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования. 

Примерные программы среднего (полного) общего образования. Англий-

ский язык www.ed.gov.ru 

Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФО-

КУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2019 

Учебный план МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 п. Магдагачи на 2014-

2015 учебный год. 

Учебник: «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., 

Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: 

Express Publishing, 2019. Учебно-методический комплект «Английский в фо-

кусе» предназначен для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений 

и рассчитан на 105 часов в год, на три 3 часа в неделю. 

Цели и задачи: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами 

и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; раз-

витие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социо-

культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование уме-

https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru&sa=D&usg=AFQjCNFPVf9Gaq3ej6OfIK8xkpPXUhxvOw


 

ний строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, фор-

мирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выхо-

дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и пе-

редаче иноязычной информации; 

– 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 знаний. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащи-

мися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями 

базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе приме-

нительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенство-

вание ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предло-

жений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Учебно-тематическое планирование по английскому языку 

№ Тема Контрольные работы 

(включая проверочные 

Часы 



 

работы) 

1. Module 1. Досуг молодёжи 1(тематическая) 13 

2. Module 2. Молодёжь в современном обще-

стве. 
1(итоговая) 14 

3. Module 3. Школа и будущая профессия. 1(тематическая) 10 

4. Module 4. Экология. Защита окружающей 

среды. 
1(итоговая) 11 

5. Module 5. Путешествия. 1(тематическая) 14 

6. Module 6. Здоровье и забота о нем 1(итоговая) 15 

7. Module 7. Свободное время 1(тематическая) 12 

8. Module 8. Научно-технический прогресс 1(итоговая) 16  
ИТОГО 8 105 

Содержание тем учебного плана 

Предметное содержание Тематика общения Количество 

часов 

1. Досуг молодёжи Увлечения. Черты характера. Настоящие 

формы глагола. Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. Письмо неофици-

ального стиля. Молодёжная мода в Бри-

тании Межличностные отношения. Вто-

ричное использование. Практикум по 

ЕГЭ 

13 

2. Молодёжь в современном 

обществе. 

Молодые Британские покупатели. Сво-

бодное время. Инфинитив или герундий. 

Дети с железной дороги. Короткие сооб-

щения. Спортивные события Британии. 

Дискриминация. Чистый воздух. Практи-

кум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

14 

3. Школа и будущая профес-

сия. 
Типы школ и школьная жизнь. Профес-

сии. Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. Литература А.П. Чехов 

«Дорогая». Письмо официального стиля. 

Сравнение формального и неформаль-

ного стиля. Написание заявлений. Амери-

канская школа. Групповая работа по 

написанию буклетов. Вымирающие жи-

вотные. Написание короткой статьи о вы-

мирающих животных. Практикум по 

ЕГЭ. 

10 

4. Экология. Защита окружа-

ющей среды. 

Защита окружающей среды. Окружаю-

щая среда. Модальные глаголы 
Словообразование, выполнение грамма-

тических упражнений. А.К.Доэль. Поте-

рянный мир. Письмо «За и против». 

Большой барьерный риф. Джунгли. 

Написание короткой статьи для журнала. 

Практикум по выполнению заданий фор-

мата ЕГЭ. 

11 

5. Путешествия. Красивый Непал! Путешествия. Артикли. 

Прошедшие времена Сравнительный ана-

лиз видо-временных форм глагола про-

шедшего времени. Ж.Верн. Вокруг света 

14 



 

за 80 дней. Рассказы. Выражение после-

довательности событий в сложноподчи-

ненных предложениях. Река Темза Гео-

графия. Погода. Экология Подводный 

мусор. Практикум по выполнению зада-

ний ф. ЕГЭ. 

6. Здоровье и забота о нем Полезная еда. Диета и здоровье подрост-

ков. Условные предложения. Ч. Диккенс. 

«Оливер Твист». Доклады. Использова-

ние слов-связок и устойчивых словосоче-

таний. Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые 

зубы. Органическое земледелие. Практи-

кум по выполнению заданий ЕГЭ 

15 

7. Свободное время Досуг подростков. Театр. Пассивный за-

лог. Сравнительный анализ видо - вре-

менных форм в пассивном залоге. Г. Ле-

рукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей 

мадам Тюссо Природа и экология. Прак-

тикум по ЕГЭ. Личное письмо. 

12 

8. Научно-технический про-

гресс 
Высокотехнологичные приборы. Элек-

тронное оборудование и проблемы. Кос-

венная речь. Сравнительный анализ упо-

требления видо-временных форм глагола 

в косвенной речи. Г.Уэлс. «Машина вре-

мени». Эссе « Своё мнение». Выражение 

последовательности событий в сложно-

подчиненных предложениях. Обсужде-

ние порядка написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и наре-

чий  в описаниях. Британские изобрета-

тели. Альтернативные источники энер-

гии. Написание короткой статьи в жур-

нал. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

16 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного ха-

рактера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах 

– обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. 



 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/про-

блеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои наме-

рения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью пол-

ноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длитель-

ности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи-

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучае-

мых тем; 

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и инфор-

мационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных тек-

стов различных стилей: публицистических, научно-популярных, художе-



 

ственных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с уче-

том межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сооб-

щений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации праг-

матических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необхо-

димой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на ос-

нове выписок из текста; 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суж-

дения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне уче-

ник должен: 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-



 

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы услов-

ного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согла-

сование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогаща-

ющую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обществен-

ных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотно-

шениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом парт-

нера; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать 

о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого эти-

кета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной те-

матики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публи-

цистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной сту-

пени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, ху-

дожественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать вы-

писки из иноязычного текста; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе че-

рез Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельно-

сти; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижени-

ями России. 

Информационно-методическое обеспечение 

1 УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2020. 

2. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы/ В.Г. Апаль-

ков – М.: Просвещение 2020г. 

3. Spotlight 10.Test Booklet. Английский язык 10 класс. Контрольные задания. 

– М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2020. 

4. Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/ О.В. Афана-

сьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express 

Publishing, 2020. 

5. Сборники для подготовки к ЕГЭ. 

6. Двуязычные словари. 

 

Немецкий язык  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе При-

мерной программы основного общего образования по иностранным языкам и на ос-

нове примерной рабочей программы М.А. Лытаевой «Немецкий язык. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс» 10-11 классы» - М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено на до-

стижение следующих целей: 



 

Образовательная: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 формирование умения использовать иностранный язык как средство для полу-

чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообра-

зовательных целях.  

 Речевая компетенция в рамках базового курса предусматривает: 

 расширение предметного содержания речи применительно к социально-быто-

вой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

 развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирова-

ния, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце ба-

зового курса обучения порового уровня коммуникативной компетенции. 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, 

а именно: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексические т грамматическую сторону речи. 

Социокультурная компетенция ученикам предоставляет возможность: 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, ка-

сающиеся страны изучаемого языка, особенностей культуры народа – носите-

лей данного языка; 

 лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путём 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличност-

ного, межкультурного общения; 

 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официаль-

ного и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 



 

Компенсаторная компетенция предполагает создание условий для развития 

умений выходить из положения дефицита языковых средств, а именно: 

 умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в 

процессе непосредственного устно-речевого общения; 

 умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

 использовать текстовые опоры ( подзаголовки, сноски, комментарии и 

др.); 

 игнорировать лексические и другие трудности при установке на понима-

ние основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие ин-

формационных умений, связанных с использованием приёмов самостоятельного при-

обретения знаний: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе словари; 

 умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме те-

зисов, ключевых слов; 

 умение выделять основную, нужную информацию из различных источ-

ников, списывать/выписывать её; 

 умение использовать новые информационные технологии. 

Развивающая: развитие понимания важности изучения иностранного языка в со-

временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Воспитательная: воспитание качеств гражданина, патриота; развитие националь-

ного самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры 

Для достижения поставленных целей изучения немецкого языка в 10 классе необ-

ходимо решение следующих практических задач: 

Задачи обучения иностранному языку: 

1. По видам речевой деятельности: 



 

Говорение: 

Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать 

владение всеми видами диалога (диалогом –расспросом, диалогом-обменом сообще-

ниями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также 

диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций офи-

циального и неофициального общения. 

Монологическая речь. Школьники получают возможность пользоваться раз-

ными видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением. 

Для этого важно развитие следующий умений: 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изуча-

емого языка; 

 делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по изученной теме/проблеме; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя аргументы. 

Аудирование. Дальнейшее развитие умений понимать на слух высказывания со-

беседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также содержа-

ние относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это предусматривает разви-

тие умений: 

 понимать основное содержание высказываний монологического и диа-

логического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

 выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах; 

 относительно полно понимать собеседника в наиболее распространён-

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение. Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды 

чтения на материале аутентичных текстов различных стилей. 

Письменная речь. Обучающимся создаются условия для развития умений: пи-

сать личные письма; заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

2. По языковому материалу: 



 

Графика и орфография: сохранять и по возможности совершенствовать приоб-

ретенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи предусматривает: 

 систематизацию лексических единиц, изученных во 2-9 классах; 

 повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную 

лексики, реплики-клише речевого этикета; 

 некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения интер-

национальной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образован-

ных на основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматическая сторона речи предполагает: 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематиза-

цию грамматического материала, изученного в основной школе, в частности 

систематизация всех форм Passiv 

(Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модаль-

ными глаголами; 

 активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

 активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложе-

нии; 

 усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определе-

ния; 

 распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

 

Изменения, внесённые в примерную (типовую) и авторскую программу, 

и их обоснование 

В содержание курса «Немецкий язык. 10 класс» включены варианты индивидуаль-

ной траектории изучения курса (базовый уровень+ уроки углублённого уровня), что 

способствует расширению предметного содержания речи обучающихся примени-

тельно не только к тем сферам и ситуациям общения, выделенным для базового курса, 

но и для углублённого изучения, а также развитию и совершенствованию всех видов 



 

речевой деятельности. Для использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий 

также внесено изменение в рекомендованное количество часов, отведённое на изуче-

ние тем того или иного раздела. 

В работе используется учебно-методический комплект: 

1. Лытаева М. А. Немецкий язык. Книга для учителя. 10 класс: учеб.посо-

бие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни – М.: Просве-

щение, 2020 г. 

2. Лытаева М. А., Базина Н. В. Немецкий язык. 10 класс. Рабочая тетрадь 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. - М.: Просвеще-

ние, 2020 г. 

3. Радченко О.А., Лытаева М. А. Немецкий язык. 10 класс. Аудиокурс 

«Вундеркинды Плюс» -М.: Просвещение, 2020 г. 

4. Радченко О.А., Лытаева М. А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 

класс.учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. - М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

Описание места учебного предмета «Немецкий язык» в учебном 

плане 

Курс немецкого языка в 10 классе общеобразовательной школе рассчи-

тан на 102 учебных часов (3 часа в неделю), в том числе 9 часов для контроль-

ных и самостоятельных работ. Данный объем учебной нагрузки соответствует 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учре-

ждений Российской Федерации. 

 

Формы организации учебного процесса 

На уроках используются организационные формы, нацеливающие 

школьников распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, прове-

рять работу друг друга, выполнять работу в малых группах, брать и давать ин-

тервью, выступать в роли гида. 

В качестве видов контроля выделяются на уровне школы: текущий, 

промежуточный, итоговый. 



 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически прово-

дится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), так и лексические 

и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, чет-

верти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер 

и проводиться в форме контрольных диктантов с грамматическим заданием. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного 

года. Проверке главным образом подвергаются умения во всех видах речевой 

деятельности. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

- тесты (грамматические, лексико - грамматические, тесты по чтению и 

аудированию), 

- письменные контрольные работы, 

- устный опрос, 

- контроль знания лексики, 

- а также (исходя из возможностей класса) проектная деятельность. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения немецкого языка ученик должен знать/пони-

мать: 

Говорение, диалогическая речь 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-

вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изу-

ченной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 



 

Говорение, монологическая речь 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содер-

жание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышан-

ного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изученной тематики, характеризующихся чётким 

нормативным произношением. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно изла-

гать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 



 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раз-

дел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргу-

менты и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пункту-

ации. 

Фонетическая сторона речи 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависи-

мости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Отпуск и каникулы -10 ч. 

Разные способы проведения каникул. Летние развлечения. Какие недо-

статки и преимущества имеют разные виды отдыха? Подготовка к путеше-

ствию. Что важно сделать при планировании отдыха? Мой летний отдых, рас-

сказы о путешествиях. Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, вы-

бор оптимального направления для летнего отдыха. Отпуск без родителей: 



 

плюсы и минусы. Какие страны выбирают для отдыха жители России и Гер-

мании? Проект: написание туристического проспекта о своем регионе для 

немецких туристов. Самостоятельная работа по теме «Отпуск и каникулы» 

Школа и школьная жизнь – 8 ч. 

Школьная система в Германии. Типы школ. Каким образом немецкие 

школьники выбирают индивидуальную траекторию обучения? Почему 

школьникам нравится и не нравится учиться? Каким образом можно прояв-

лять свою активную общественную позицию в школе? Старшая ступень в гим-

назии. Особенности учебного процесса. Мобильные телефоны в средней 

школе: за и против. Проект: Брошюра о своей школе на немецком языке. Са-

мостоятельная работа по теме «Школа и школьная жизнь» 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 1 – 4 ч. 

Выполнение заданий раздела «Аудирование» и «Говорение» (подготовка к 

ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполне-

ние заданий раздела «Лексика и грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполне-

ние заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 

Моя семья – 12 ч. 

Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. Родители о детях. Что 

обе стороны желают изменить в своих отношениях? Черты характера. Какими 

бы хотели видеть друг друга дети и родители? Какие качества являются для 

них определяющими? Кто является примером для немецкой молодёжи? Со-

слагательное наклонение: конъюнктив II. Какие отношения складываются 

между братьями и сестрами? Каким образом можно наладить отношения в се-

мье? Что такое семейная конференция и как совместное проведение времени 

способствует взаимопониманию? 

Какой ты видишь свою собственную семью? Представители известных се-

мейств. Повторение по теме «Моя семья». Контрольная работа по темам 2-3 

Мир книг – 8 ч. 

Почему чтение важно для развития личности? По каким причинам моло-

дежь (не)читает книги? Как можно мотивировать своих друзей к чтению? Ка-

кие книги популярны среди немецкой молодежи? Какие существуют литера-



 

турные жанры? Чем они характеризуются? Где молодые люди обычно чи-

тают? Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. Придаточные относи-

тельные предложения. Самостоятельная работа по теме «Мир книг» 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 2 – 4 ч. 

Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение 

заданий раздела «Лексика и грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение за-

даний раздела «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раз-

дела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ). 

Научно-технический прогресс – 9 ч. 

Какие известные и важные изобретения были сделаны немецкими уче-

ными. Как используются эти изобретения сейчас? Какие преимущества имеет 

научно-технический прогресс? Обмен мнениями: какое изобретение оказало 

наибольшее влияние на развитие общества. Как помогает компьютер осу-

ществлять работу в офисе? Генные технологии. Их виды и особенности. Какое 

влияние оказывает развитие генной инженерии на организм человека: плюсы 

и минусы. Проект: постеры, посвященные российским и немецким лауреатам 

Нобелевской премии. Повторение по теме «Научно-технический прогресс». 

Контрольная работа по темам 4-5. 

Изменения климата и его последствия-8 ч. 

Какие основные последствия загрязнения окружающей среды вы можете 

назвать? Из-за каких действий человека это происходит? Что такое парнико-

вый эффект? Что является его причиной и следствием? Деятельность приро-

доохранных организаций. Участие молодежи в проектах природоохранных 

организаций. Что нужно сделать в быту для охраны окружающей среды. Как 

можно охранять окружающую среду каждый день. Акции по защите окружа-

ющей среды в Германии и России. Самостоятельная работа по теме «Измене-

ния климата и его последствия» 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 3 -3 ч. 

Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение 

заданий «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела 

«Говорение» (подготовка к ЕГЭ) 

Германия тогда и сейчас - 10 ч. 



 

Основные события Второй мировой войны. Разделение Германии после 

ВОВ. Различие послевоенного развития Западной и Восточной Германии. Па-

дение Берлинской стены. Какие чувства оно вызвало? Политическая система 

Германии. Основные ветви власти. Участие молодежи Германии в политиче-

ской жизни. Немецкие бренды. Проект: сравнительный анализ политических 

систем Германии, Австрии, Швейцарии и России. Повторение по теме «Гер-

мания тогда и сейчас». Контрольная работа по темам 6-7. 

Цифровые средства информации - 9 ч. 

Какими электронными устройствами пользуются молодые люди в Герма-

нии и России. С какой целью молодые люди пользуются электронными 

устройствами? Зачем молодые люди используют Интернет? Телефон или 

смартфон? Какие новые функции важнее, чем телефонные разговоры? Для 

чего используются приложения в смартфонах. Какие приложения кажутся вам 

наиболее полезными? Компьютер и Интернет в школе: за и против. Какие про-

блемы могут быть связаны с использованием электронных устройств. Проект: 

возможности Интернета для самостоятельного изучения иностранных языков. 

Самостоятельная работа по теме «Цифровые средства информации» 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 4 – 4 ч. 

Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение 

заданий раздела «Лексика и грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение за-

даний раздела «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раз-

дела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ). 

Свободное время с пользой – 9 ч. 

Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное время? Интерес-

ные хобби и кружки. Где можно интересно отметить окончание 10 класса? 

Обмен мнениями и предложение вариантов праздника. Чем охотнее занима-

ются молодежь и люди в возрасте. Есть ли отличия? Необычные способы вре-

мяпрепровождения юношей и девушек. Экстремальные виды спорта. Плюсы 

и минусы. Нужно ли запретить молодым людям заниматься экстремальными 

видами спорта? Хобби типичные для мужчин и женщин. Может девушка быть 

успешной в необычном для нее увлечении? Повторение по теме «Цифровые 

средства информации». Контрольная работа по темам 8-9 

Итоговый тренинг к итоговому государственному экзамену – 5 ч. 



 

Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выпол-

нение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий 

раздела «Лексика и грамматика». Выполнение заданий раздела «Письмо» 

(подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка к 

ЕГЭ) 

Итоговая контрольная работа – 1 ч. 

Итоговый урок – 1 ч. 

История  

Цель изучения истории 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося це-

лостной 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. 

Задачи изучения истории 

Задачами программы учебного предмета «История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в миро-

вой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно ана-

лизировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории Российского исторического общества базовыми принципами школьного историче-

ского образования являются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становле-

ния и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценно-

стей; 

– 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, безопас-

ность, свобода и ответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в форми-

ровании 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 учебного предмета история 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, отечествен-

ной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий мно-

гих 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 диа-

логу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

В качестве обязательных элементов содержания учебного предмета история в программу 

включены разделы и темы по истории Самарской области. 

3. Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История на углубленном уровне включает в себя расширенное содер-

жание «Истории» на базовом уровне: курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечествен-

ной истории периода 1914–2012 гг. – («История России»), а также повторительно-обобщаю-

щий курс «История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации 

и вступительным испытаниям в вузы. 

Программа рассчитана на 280 часов (Гуманитарный профиль) по 4 часа в неделю. 140 часов в 

10 классе и 140 часов в 11 классе. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «История» 



 

Личностные результаты освоения предмета «История» должны отражать: 

1) 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; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения истории в школе выражаются в следующих каче-

ствах: 

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 деятельно-

сти; 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 мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать 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 эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 



 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, 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, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории должны от-

ражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, мето-

дах исторического познания; 

2) владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

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

исторической тематике; 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисци-

плин, представлений об историографии; 

7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно ана-

лизировать документальную базу по исторической тематике; 

8) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

 

 

 

 

5. содержание учебного предмета «История» 

10 КЛАСС. 140 ЧАСОВ 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 50 ЧАСОВ 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабо-



 

чее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национа-

лизм. «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. Вступ-

ление 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 Ита-

лии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление рос-

сийской 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 европей-

ской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынуж-

денные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные по-

следствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: незави-

симость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Вен-

герская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская си-

стема. 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 Ан-

танта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процвета-

ние. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 



 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испа-

ния. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашист-

ского 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. Ста-

новление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. По-

иски «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. По-

беда Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Госу-

дарственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономиче-

ского кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латин-

ской 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 но-

жей». 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 мя-

теж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невме-

шательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 

Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Гер-

мании. 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. Блиц-

криг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Запад-

ной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Ко-

нец 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 Герма-

нии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и пози-

ция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Ала-

мейне. 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 поли-

тика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. 

Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Пар-

тизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государ-

ствах. 

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 Анти-

гитлеровской 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 Япо-

нии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии 

и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский кон-

фликт. 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 меж-

дународной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Пер-

вый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхау-

эра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 

гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испы-

таний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободитель-

ные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Пораже-

ние 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. Гер-

манское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 

и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и соци-

ально-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 дви-

жение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Па-

дение 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 «Солидар-

ность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыноч-

ные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия ре-

форм в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демокра-

тических 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 импортза-

мещающая 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 Тро-

пической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апар-

теида 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 Ближ-

нем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская револю-

ция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфрон-

тация 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 Ку-

рильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономи-

ческие кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных от-

ношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международ-

ной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терро-

ризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсовет-

ское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные про-

цессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

90 ЧАСОВ 

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 кав-

казском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его зна-

чение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в со-

ставе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настрое-

ниях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и об-

щество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие граждан-

ского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотвори-

тельность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в де-

ревне. 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 им-

перии: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, ин-

тернационалисты 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 субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революци-

онизирующий 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: вос-

стание 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. Петро-

градский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равно-

весие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и вос-

становление 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. Ле-

нин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые ме-

роприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Рос-

сийской 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 тер-

риториальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Граждан-

ская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и ос-

новные 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 тер-

риториях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «крас-

ные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и администра-

тивное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание ре-

гулярной 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 фак-

тор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и фор-

мирование 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 просвеще-

нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кине-

матографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных при-

вилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и обществен-

ные 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 обста-

новки 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 си-

туация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослу-

жителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадт-

ское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономи-



 

ческой политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отноше-

ний для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым прод-

налогом. 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. Учрежде-

ние 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. Поли-

тика «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 партий-

ного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и кре-

стьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление си-

стемы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступ-

ностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение быв-

ших 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 рабо-

чих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликви-

дация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной си-

стемы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачива-

ние». 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. Со-

здание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на строй-

ках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышлен-

ности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустри-

альную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утвержде-



 

ние «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и регио-

нальных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Крат-

кого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные опе-

рации» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрес-

сии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характе-

ристики 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 об-

щественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отноше-

ние к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разру-

шение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские об-

ряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновлен-

ческое 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 особен-

ности 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 че-

ловека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и совет-

ского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Раз-

витие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Со-

юза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искус-

ства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалисти-

ческий реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Куль-

тура 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 цен-

ностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материн-

ство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хо-

зяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую рево-

люцию 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 осво-

ения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тен-

денций 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 За-

падной 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 Ар-

мии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Госу-

дарственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль пар-

тии 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 Ржев-

ско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Пе-



 

рестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введе-

ние 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 за-

ключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развер-

тывание 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 неприя-

тельской 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–осе-

нью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленин-

града. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в круп-

ных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотруд-

ничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формиро-

ваний из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Су-

дебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками окку-

пантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельско-

хозяйственном 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. Карточ-

ная 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, ху-

дожники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и цер-

ковь 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. Теге-

ранская 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. Заверше-

ние 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 совет-

ской 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-экономи-

ческое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в осво-

божденных 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 Вто-

рого фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обя-

зательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, де-

мократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 

Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских ост-

ровах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиа-

цией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осужде-

ние главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения по-

литической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

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 По-

беды. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адапта-

ция фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 



 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск граж-

данской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяй-

ство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восста-

новлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Со-

ветский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерче-

ская 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 анти-

фашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстанов-

ления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «но-

вых» 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 «народ-

ной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организа-

ции 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 стали-

низма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хру-

щева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипар-

тийная 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. «Антипар-

тийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Ше-

стидесятники». 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 те-

левидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Не-

официальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Сти-

ляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Дисси-

денты. 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. Воен-

ный 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 граждан-

ской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы 

в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС 

и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады ком-

мунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специ-

фика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефи-

цит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней по-

литики: 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 колониаль-

ных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хру-

щева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и ис-

ториками. 

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 идео-

логических 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 ре-

формирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромыш-

ленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоно-

сова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-техниче-

ского 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 «неперспектив-

ных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настрое-

ния. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной моти-

вации. 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 иска-

ния. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и сам-

издат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Воз-

растание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Док-

трина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Кон-

фликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунисти-

ческих настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оцен-

ках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской эконо-

мики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 



 

и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в полити-

ческой и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государ-

ственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем граж-

данской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Об-

щественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концеп-

ция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политиче-

ские 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 – выс-

ший 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, нагнета-

ние националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и по-

пытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: За-

кавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и националь-

ных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и созда-

ние Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его ре-

шения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горба-

чев) 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 республикан-

ского 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 по-

пытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохра-

нении 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 ры-

ночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Но-

вый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союз-

ного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Бело-

вежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Ре-

шение 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 вет-

вей 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. «Шоко-

вая 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. Особенно-

сти 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-конституци-

онного 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 кри-

зиса. «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 но-

вой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее зна-

чение. 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 межкон-

фессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдель-

ных 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 фундамен-

тализма. 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 про-

изводственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпри-

нимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экс-

порта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных акти-

вов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настро-

ения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических ис-

следований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования граждан-

ского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Со-

циальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская бес-

призорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных 

слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным госу-

дарством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Рос-

сией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание До-

говора 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 сотрудниче-

ство 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. Доб-

ровольная 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 прези-

дентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Феде-

рализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграниче-

ние властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение верти-

кали 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 обще-

ства после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной со-

циальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование об-

разования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая ста-

тистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государ-

ственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики 

и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпий-

ские 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 биз-

неса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном простран-

стве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. По-

степенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Со-

временная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Уча-

стие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евро-

союзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Перего-

воры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 



 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии обра-

зования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, паде-

ние престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских 

ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повыше-

ние их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством 

зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной худо-

жественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Про-

цессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них ин-

формацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргумента-

ции выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вне научные версии и оценки историче-

ского прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведо-

мых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его 

создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познава-

тельную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследователь-

ской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсужде-

ниях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 



 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политиче-

ской жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии 

и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ори-

ентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Обществознание 

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 отно-

сительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, 

обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществ-

лять типичные социальные роли в современном мире. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государ-

ственного стандарта среднего общего образования примерной программы среднего общего 

образования по обществознанию (базовый уровень) и программы «Обществознание 10-11 

классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. М, Просвещение, 2016. Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в 

федеральном перечне учебников. 

.Программа общеобразовательного предмета 

«Обществознание. Базовый уровень» строится на основе требований к результатам 

освоения образовательной программы, заложенных в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте среднего (полного) общего образования (10-11 классы), Законом Россий-

ской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа рассчи-

тана на 140 учебных часов из расчёта 70 учебных часов в 10 классе, 70 учебных часов в 11 

классе, 2 учебных     часа     в     неделю (базовый      уровень).  УМК: 

1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и обще-

ство», ч.1, ч.2, М., 2020. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по 

курсу «Человек и общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ), М., 2020. 

3. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 



 

классы, М.:Просвещение, 2020. 

4. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и об-

щество» 10-11 классы, М., 2020. 

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: базовый 

уровень: методические рекомендации, М., 2020. 

6. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и обще-

ство» под  ред.  Боголюбова Л.Н.,М., 2020. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Общество-

знанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: обще-

ство в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, по-

литика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимо-

связаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманисти-

ческих и  демократических  ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает пре-

емственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых соци-

альных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных во-

просов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, лите-

ратуры и др.  

Цели: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисци-

плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 



 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеда-

ний, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми спо-

собами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного обра-

зования на современном этапе развития общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действитель-

ность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологи-

ческой культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различ-

ными расовыми, 

национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми 

поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его тер-

риториальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 



 

свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, 

в других людях; 

 помочь выработать собственную жизненную позицию. Основные методы работы на 

уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная. Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых 

технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, самораз-

вития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, 

самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа и диалогиче-

ского воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточ-

ной и итоговой аттестации: контрольные работы,  тестирование, обобщающие 

уроки. 

Формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежу-

точный контроль знаний, промежуточная аттестация ,которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по пред-

мету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) 

и программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоя-

тельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический 

диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы вы-

ставляются в классный журнал в течении двух недель. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных ра-

бот, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно- обобщающими уроками (в форме тести-

рования, работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся Промежуточный контроль знаний – 



 

контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным 

годовым календарным учебным графиком. 

Требования к уровню подготовки. В результате изучения обществознания ученик 

должен: знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и разли-

чия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных соци-

альных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучен-

ных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; раз-

личать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, органи-

зации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-

сти; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной 

и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

Личностными результатами изучения предмета 

«Обществознание» являются следующие умения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 



 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 7) формирование коммуника-

тивной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-исследо-

вательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

Метапредметными результатами изучения предмета 

«Обществознание» являются следующие умения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно  планировать пути достижения  це-

лей, в том  числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать

 причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 



 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания про-

граммы по обществознанию являются: 

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, системати-

зировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); да-

вать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обще-

стве социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации. 

Содержание программы. 10 класс (70 часов) 



 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Глава I. Общество 

Тема 1.1. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление ба-

зовых характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточности, нелинейности, 

незавершённости и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия общества и 

природы. 

Тема 1.2. Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духов-

ной, политической. Характеристика общественных отношений. Построение понятия «социаль-

ный институт». Определение базовых социальных институтов. 

Тема 1.3. Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традици-

онного общества. Анализ исторических и современных моделей традиционного общества. Ис-

пользование знаний истории. 

Тема 1.4. Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному 

обществу. Характеристика индустриального общества. Анализ исторических и современных мо-

делей индустриального общества. Использование знаний географии и истории. 

Тема 1.5. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для 

формирования постиндустриального общества. Характеристика 

постиндустриального общества. Анализ современных моделей постиндустриального общества. 

Тема    1.6.     Определение    понятий     «прогресс»   и «регресс». Классификация видов прогресса. 

Характеристика критериев   общественного   прогресса.   Построение понятия 

«способ общественного развития». Формулирование понятий 

«революция», «эволюция». Анализ исторической и современной практики революционного и 

эволюционного способов развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков мо-

дернизации. 

Тема 1.7. Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики про-

явления многообразия современного мира. Построение понятия 

«единство современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 

Тема 1.8. Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобаль-

ных проблем: политических, социально-экономических, демографических, экологических. Ана-

лиз причин и прогнозирование последствий распространения и усугубления глобальных про-

блем.Тема 1.9. Тематический контроль 

Глава II. Человек 

Тема 2.10. Анализ взглядов на происхождение 

человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека (научные теории, теологическая 

теория, теория палеовизита). Тема 2.11. Построение модели биологической



 

 и социальной  эволюции   человека. Характеристика потребно-

стей   человека:  биологических,  социальных. Выявление социальной сущности 

человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», 

«индивидуальность», «личность». 

Тема 2.12. Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззре-

ния. Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, религиозного, мифоло-

гического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами. 

Тема 2.13. Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудо-

вой, учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной деятельности; сози-

дательной и разрушительной. 

Тема 2.14. Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в 

науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы как необходимого условия твор-

чества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответственность». Определение 

видов ответственности. 

Тема 2.15. Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. 

Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий 

«самореализация» и «самоопределение». Тема 2.16. Тематический контроль 

Глава III. Духовная культура 

Тема 3.17. Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характери-

стика видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркуль-

туры. Анализ существующих видов и их распространения в современном обществе. 

Тема 3.18. Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искус-

ство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. Определение видов искусства и ха-

рактеристика исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика». , 

Тема 3.19. Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов 

первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, шаманизма. Выде-

ление особенностей  национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, 

индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. 

Тема 3.20. Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения 

буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, люте-

ранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей распространения мировых рели-

гий в России. 

Тема 3.21. Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выяв-

ление роли традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». 

Определение понятия «этика». 



 

Тема 3.22. Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определе-

ние абсолютной и относительной истины. Выявление критериев истины. Определение сути эм-

пирического способа познания. Определение сути рационального познания. Выявление различ-

ных видов познания: обыденного, научного, художественного, религиозного. 

Тема 3.23. Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпири-

ческих методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика рационалистических методов: ана-

лиза, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. 

Определение структуры современного научного знания. 

Тема 3.24. Построение понятия «образование». Характеристика российской системы об-

разования: дошкольное, общее (на чальная школа, средняя школа, старшая школа), профессио-

нальное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополни-

тельное образование. Выявление основных тенденций развития современного образования (гу-

манизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 

Тема 3.25. Тематический контроль 

Глава IV. Экономика 

Тема 4.26. Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Характе-

ристика потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление основных проблем 

экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». Характери-

стика факторов производства. 

Тема 4.27. Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, госу-

дарственной, личной, муниципальной. Построение понятия экономической системы. Характери-

стика типов экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, 

смешанной. 

Тема 4.28. Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. 

Построение модели рыночного равновесия. 

Тема 4.29. Тематический контроль 

Глава V. Социальная сфера 

Тема 5.30. Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных отно-

шений. Формулирование понятия «социальная общность» и определения признаков социальной 

общности. Формулирование понятий «страта» и 

«социальная стратификация». Характеристика систем социальной стратификации: рабства, ка-

стовой, сословной, классовой. 

Тема 5.31. Определение понятия «социально- этническая общность». Анализ историче-

ских форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ 

проблем межнациональных отношений. Характеристика межнациональных отношений в Рос-

сии. 



 

Тема 5.32. Определение понятий «социальная  роль» и «социальный статус». Характери-

стика видов социальных статусов: врождённых, приобретённых. Построение  понятия 

«социальная мобильность». Определение направлений социальной    мобильности:    вертикаль-

ной    (восходящей   и нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной мобильности. 

Тема 5.33. Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов 

(позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия «социальный кон-

фликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий «соци-

альный контроль» и 

«социальные санкции». Характеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; 

формальных, неформальных. 

Тема 5.34. Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. 

Выделение функции семьи в обществе. Определение видов семьи: патриархальной, демо-

кратической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития 

социальных институтов семьи и брака. 

Тема 5.35. Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. 

Анализ проблем взаимоотношений поколений. 

Тема 5.36. Тематический контроль 

Глава VI. Политическая сфера 

Тема 6.37. Определение понятий «политика», 

«власть», «политическая коммуникация», «политическая система». 

Тема 6.38. Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и струк-

туры гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и 

«социальное государство». 

Тема 6.39. Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политиче-

ских партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование понятий        «обще-

ственно-        политическое      движение», «профессиональный   союз»,   «общественная   орга-

низация», «группа давления», «лобби». 

Тема 6.40. Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов из-

бирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного большинства, 

квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная). 

Тема 6.41. Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политиче-

ского участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и абсентеизма. Формулиро-

вание понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Тема 6.42. Тематический контроль 

Глава VII. Право как особая система норм 

Тема 7.43. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций 



 

права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, диспози-

ция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», 

«система права». 

Тема 7.44. Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных ви-

дов источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно- правовой акт (за-

кон, подзаконный акт)). 

Тема 7.45. Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характе-

ристика видов правонарушений (преступление, проступок (административный, граж-

данско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». 

Характеристика видов юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, мате-

риальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

Тема 7.46. Тематический контроль 

Глава VIII. Итоговое повторение. Резерв-2 часа 

11 класс (70 часов) 

Экономическая жизнь общества (26 часов) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 

материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. Понятие экономического роста. 

Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический 

цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной эконо-

мики России. 

Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значе-

ние в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгал-

терские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно- правовые формы. Стадии государ-

ственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы марке-

тинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 

Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприяти-

ями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Банковская система. Роль Центрального 

банка в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия ин-

фляции. 



 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Гло-

бальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики в жизни общества. Эко-

номика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Эконо-

мика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический ин-

терес, экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства 

и потребления. 

Социальная сфера (17 часов) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратифи-

кация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные взаимодействия. Социаль-

ные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура 

труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных от-

ношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ро-

лей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Семья как со-

циальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Феде-

рации. Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. 

Опасность сектантства. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Гендер- социальный пол. 

Политическая жизнь общества (23 часа). Политическое сознание. Политика как обще-

ственное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность поли-

тического экстремизма. 



 

Политический статус личности. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опас-

ность. 

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. Демокра-

тия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом об-

ществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства 

и гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ в политической жизни об-

щества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных кампаний. Политический 



 

процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. По-

литические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование деятель-

ности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. Типология ли-

дерства. Лидеры и ведомые. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политиче-

ской жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартий-

ность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Итоговое повторение-2 часа. Резерв-2 часа  

 

Право 

Углублённый уровень 

Данная рабочая программа по праву составлена на основе Федерального Государствен-

ного Образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 2012 года, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования. к линии А. Ф. Никитина, Т. 

И. Никитиной «Право» для старшей школы (10 - 11 классы) и рассчитана на углубленный уро-

вень обучения. 

УМК: 

1. Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Право. 10 - 11 классы. Базовый и углубленный уро-

вень. Учебник. 

2. Никитин А. Ф., Право. 10 - 11 классы. Рабочая тетрадь. 

3. Никитин А. Ф. Основы государства и права. 10 - 11 классы. Методическое пособие. 

Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральном перечне 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образователь-

ном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Данная рабочая программа предназначена для изучения предмета в 10—11 классах на углублен-

ном уровне. Это определяет последовательность изложения и объем времени на изучение и усво-

ение материала. Отбор содержания и логика изложения материала в учебнике приближены к 

структуре классического курса «Право». Учебник включает пять частей. 



 

Первая — «История и теория государства и права», состоящая из двух глав, освещает историю 

возникновения и развития государства и права, основные вопросы теории государства и права. 

Вторая — «Конституционное право», включающая три главы, рассматривает Конституцию РФ, 

ее роль и значение, основы конституционного строя; законодательную, исполнительную и су-

дебные ветви власти; местное управление; права и свободы человека и гражданина, защиту прав 

человека; избирательное право, избирательные системы и избирательный процесс. 

Третья — «Основные отрасли российского права», состоящая из пяти глав, знакомит учащихся 

с основами гражданского, налогового, семейного, трудового и административного права. 

Четвертая — «Правоохранительные отрасли права», включающая две главы, освещает уголовное 

право, преступления и наказания, а также вопросы гражданского и уголовного судопроизвод-

ства. 

Пятая— «Правовая культура» рассматривает правовую культуру, правосознание и правовую де-

ятельность. Эта тема не случайно является последней в курсе, поскольку имеет большое воспи-

тательное значение. Содержание учебника логически и структурно делится на два класса. В 10 

классе изучаются первые две части, где основными темами являются Конституция РФ, права 

человека и гражданина. В 11 классе проходят материал третьей—пятой частей: основы основных 

отраслей российского права и вопросы правовой культуры. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего общего образова-

ния. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Курс «Право» имеет следующие цели: в первую очередь российского 

права; 

 

культуры, воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону; 

 

знания на практике, в жизни; 
 

поведения, предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание 

юридической ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни - в школе, 

дома, в семье, на работе, в магазине, в транспорте - человек сталкивается с нормами права, зако-

нами, которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение. Право - мощный ин-

струмент установления социальной справедливости. Ведь только право может по-настоящему 

помочь человеку, обществу, стране в нелегкой, запутанной ситуации. Изучение права в средней 



 

(полной) школе опирается на знание учащимися учебного предмета «Обществознание» в основ-

ной школе. Предполагается, что учащиеся уже имеют определенный багаж знаний по праву, по-

этому цель данного курса - углубить и привести в систему уже имеющиеся у учащихся 

правовые знания, привить умение ориентироваться в огромном  массиве социальной информа-

ции и научиться использовать ее на практике. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно 

– иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. Формы организации деятельно-

сти учащихся: индивидуальная    работа, групповая,   фронтальная. Уроки проводятся с приме-

нением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ре-

бенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, само-

воспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа и диалогического 

воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточ-

ной и итоговой аттестации: контрольные работы, практические работы, тестирование, обобща-

ющие уроки. 

Формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежу-

точный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

4. определить фактический уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

5. установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования; 

6. осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и про-

грамм учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоя-

тельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический 

диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы вы-

ставляются в классный журнал в течении двух недель. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, те-

стирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно- обобщающими уроками (в форме тести-

рования, работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся Промежуточный контроль знаний – 



 

контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на 

основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым кален-

дарным учебным графиком. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3. Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты выпускников основной школы проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных пози-

ций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источни-

ках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 



 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и ком-

муникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требова-

ний; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, системати-

зировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций 

одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, пат-

риотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 



 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяю-

щее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы 10 класс (70 часов) 

Тема I. Из истории государства и права (9 ч) 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства 

и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологи-

ческая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религи-

озно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская 

правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра 

I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой 

системы в царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствование си-

стемы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Ни-

колаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 

правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной 

думы. Основные государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права 

«революционным правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» 

Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-ко-

мандной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие 

Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 



 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегатель-

ных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Кон-

ституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Тема II. Вопросы теории государства и права (8 ч) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», 

«политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции гос-

ударства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие 

права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объек-

тивное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Право-

вая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и  правопо-

рядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Тема III. Конституция Российской Федерации (24ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное 

право России, его виды и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая характе-

ристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной ча-

сти Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, 

его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель сувере-

нитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и непри-

косновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и  свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного пре-

кращения полномочий Президента или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и Государ-

ственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы 

ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу 

законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 



 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Прин-

ципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная соб-

ственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Струк-

тура и формирование местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека (20 ч) 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения фи-

лософии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. 

Содержание международного Билля о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу пере-

движения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на 

свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культур-

ной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс (5 ч)Избирательные права 

граждан. Активное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство.Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Итоговое повторение (1 часа) Резерв – 2 часа 11 класс (70 часов) 

Блок №1. Гражданское, налоговое и семейное право (28 часов) 

Понятие и источники гражданского права. 

Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны до-

говора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 



 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособ-

ным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение  и возмещение вреда. 

ПОНЯТИЕ НАЛОГА, СБОРА, ПОШЛИНЫ. НАЛОГОВОЕ ПРАВО. СИСТЕМА НАЛОГО-

ВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СУБЪ-

ЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

АУДИТ. 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. 

Подоходный налог. Налог на имущество. 

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административ-

ная и уголовная ответственность. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены се-

мьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супру-

гов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный дого-

вор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, вос-

становление родительских прав. 

Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Блок№2 Трудовое право (16 часов) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и  виды, порядок заключения и расторжения. Тру-

довая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда.   Заработная  плата в производственной сфере.  Си-

стемы  оплаты  труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана 

труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. 

Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисципли-

нарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Блок №3 Административное право (6 часа) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регу-

лирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонаруше-



 

ниях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонаруше-

ний. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Блок №4 Уголовное право (6 часов) 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. Неод-

нократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Ос-

новные группы преступлений. 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное произ-

водство. Судебное производство.  Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголов-

ном процессе. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и поря-

док обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения Консти-

туционным судом РФ. 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Поря-

док обжалования судебных решений. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судеб-

ных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной юридиче-

ской деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: 

судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Блок № 5 Процессуальное право (6 часов) 

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, арбитражный 

апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения, предварительное 

расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных заседателей. 

Конституционное судопроизводство, конституционный суд. 



 

Блок №5 Правовая культура (2 час.) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 

правовой культуры. 

Итоговое повторение (4часов) Резерв – 2 часа  

 

Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы 

. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося ин-

формационного общества и  возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к авторской программе по информатике 10-11 (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю) Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год, по 1 часу в 

неделю. Завершенная предметная линия учебников 

«Информатика. Базовый уровень» для 10 - 11 классов включает в себя следующие учебники: 

 Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 

 Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семаки-на И. Г., Хеннера Е. К.; 

 методическое пособие для учителя; 

 электронное приложение. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образова-

тельных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school- collection.edu.ru) и 

из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10- 11 классах на базовом уровне, 

имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базо-

вом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в 

основной школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информа-

тики для 10-11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образователь-

ной области. Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уро-

вень развития и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире ис-

пользовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информа-

тики, к информационному моделированию. Через содержательную линию «Информационное 

моделирование» (входит в раздел теоретических основ информатики) в значительной степени 

проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным 

предметным областям, а  информатика предоставляет для их решения свою методологию и ин-

струменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов ин- 

формационного моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассниками 

при изучении других дисциплин, в частности, математики. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые 

знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения 

ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию 

знаний и умений в разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются 

методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. Рассматривае-

мые задачи дают представление о создании реальных производственных информационных си-

стем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и 

программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе 

информационных сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами сайтостроения, 

осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сай-

тов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и программиро-

вания. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе  основной школы. Но-

вым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. Углубляются знания языка 

программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развиваются умения и навыки 

решения на компьютере типовых задач обработки информации путем программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной 

безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических прин-

ципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого учебника 

входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре теоретических 

глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди которых 

имеются задания проектного характера. При необходимости расширения объема практической 

работы (например, за счет расширенного учебного плана) дополнительные задания могут быть 



 

почерпнуты из двухтомного задачника- практикума, указанного в составе УМК. Еще одним ис-

точником для самостоятельной учебной деятельности    школьников являются общедоступные 

электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут использо-

ваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для компьютерного 

практикума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах универ-

сального обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим курс рассчи-

тан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и технологиче-

ским складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование со-

держания учебного курса, в частности, в главе, посвященной информационному моделированию 

(11 класс). 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов компью-

терного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях человеческой 

деятельности. Причиной этого явления является развитие и распространение ИКТ. Если раньше, 

например, гуманитариям для применения математического моделирования в своей области сле-

довало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат (что для некоторых из них 

оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно понять 

постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, 

не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными компьютерные системы, направ-

ленные на реализацию математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. 

Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы 

понять, как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому 

применение методов компьютерного моделирования становится всё более доступным и востре-

бованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и 

пр. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования: 

личностным результатам; метапредметным результатам; предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззре-



 

ния. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информацион-

ную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают 

о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной кар-

тине мира, ее связи с  другими научными областями. Ученики получают представление о совре-

менном уровне и перспективах  развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

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

проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятель-

ность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями про-

екта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, кон-

тролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует 

наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учеб-

ными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с пра-

вилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и 

учебно- исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от уче-

ника проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в раз-

личных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в 

изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих 

разделов учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профес-

сиональных областях и перспективы их развития. 

 

Личностные результаты 

Требование ФГОС 
курсе 

Чем достигается в настоящем 

1. Сформированность миро 10 класс. § 1. Понятие 

воззрения, соответствующего информации. Информация 

современному уровню развития рассматривается как одно из 



 

науки и общественной практики базовых понятий современной 

 науки, наряду с материей и 

 энергией. Рассматриваются 

 различные подходы к понятию 

 

 информации в философии, 
кибернетике, биологии. 

 11 класс. § 1. Что такое система. 

Раскрывается общенаучное значение понятия системы, изла-

гаются основы системологии. 

11 класс. § 16. Компьютерное информационное моделиро-

вание. 

Раскрывается значение информационного моделирова-

ния как базовой методологии современной науки 

2. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстни-

ками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полез-

ной, учебно- исследователь-

ской, проектной и других видах 

деятельности 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и за-

дания, многие из которых ориентированы на коллектив-

ное обсуждение, дискуссии, выработку кол- лективного 

мнения. 

В практикуме (в учебниках) помимо заданий для индивиду-

ального выполнения в ряде разделов содержатся задания про-

ектного характера 

3. Бережное, ответственное 

и компетентное отношение 

к физическому и психоло- 

гическому здоровью 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую по-

мощь 

10 класс. Введение. Этому вопросу посвящен раздел 

«Правила техники безопасности и гигиены при работе 

на персональном компьютере» 

 Готовность и способность к 

образованию, в том числе само-

образованию, на про- тяжении 

всей жизни; созна- тельное от-

ношение к непре- рывному об-

разованию как условию успеш-

ной профес- сиональной и об-

щественной деятельности; осо-

знанный выбор будущей про-

фессии и возможностей реали-

зации собственных жизненных 

планов 

Ряд проектных заданий требует осознания недостаточ-

ности имеющихся знаний, самостоятельного изучения но- 

вого для учеников теоретического материала, ориентации в 

новой предметной (профессиональной) области, поиска ис-

точников информации, приближения учебной работы к фор-

мам производственной деятельности. 

10 класс. Практикум. 

Работа 2.3. Проектное задание. Выбор конфигурации компь-

ютера. Работа 2.4. 

Проектное задание. Настройка BIOS. 

11 класс. Практикум. 

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную разра-

ботку базы данных. Работа 2.8. 

Проектные задания на разработку сайтов. 

Работа 3.3. Проектные задания на получение регрессионных 

зависимостей. Работа 3.5. 

Проектные задания по теме 

«Корреляционные зависимости». Работа 3.7. Проектные 

задания по теме «Оптимальное планирование» 



 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формиру-

ются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешколь-

ную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких 

как: 

•  учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и са-

моконтроль за результатами работы; 

изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности; 

алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (си-

стемы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 

формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее ре-

зультатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого по-

стоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные ме-

тоды получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, дифферен-

цированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены на три 

уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих зна-

ний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

Метапредметные результаты 

Требование 

ФГОС 

Чем достигается в настоящем курсе 



 

1.Умение само-

стоятельно  определять 

цели и составлять 

планы; самостоя-

тельно осуществлять, 

контролиро-

вать    и 

корректировать учебную 

и внеучебную 

 (включая 

внешкольную) деятель-

ность;   ис- 

пользовать все возмож-

ные ресурсы для дости-

жения целей;  

 выбирать 

успешные  страте-

гии  в различ-

ных ситуациях 

Проектные задания в разделе практикума в учебниках для 10 и 

11 классов. 

10       класс. Глава 3. Программирование обра-

ботки информации. 

 

11 класс. Глава 1. 

Информационные системы и базы данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 3. Пример структурной модели 

предметной области. 

Умение продук-

тивно общаться и взаи-

модействовать в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти,  учиты-

вать позиции   дру-

гого, эффек-

тивно  разре-

шать конфликты 

Задания поискового, дискуссионного содержания: 

10 класс. § 1, 9, 10, 11 и 

др. 

11 класс. § 1, 2, 3, 13 и др. 

Методические  рекомендации к выполнению проектных зада-

ний: организация защиты проектных 

работ 

3. Готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-по-

знавательной деятель-

ности, включая умение 

ориентироваться в раз-

личных источниках ин-

формации, критически 

оценивать и интерпре- 

тировать информацию, 

получаемую из различ-

ных 

источников 

Выполнение проектных заданий (практикум в учебниках для 10, 11 

классов) требует самостоятельного сбора информации и освоения но-

вых программных средств. 

11 класс. 

§ 11. Интернет как глобальная информационная система Ра-

бота 2.4. Интернет. Работа с поисковыми системами 

4. Владение навыками 

познавательной рефлек-

сии как осознания со-

вершаемых действий и 

мыслительных процес-

сов, их результатов и ос-

нований, границ своего 

Деление заданий практикума на уровни сложности: 

1- й уровень — репродуктивный; 

2- й уровень — 



 

знания и незнания, но-

вых познавательных за-

дач и средств их дости-

жения 

продуктивный; 

3-        й уровень — творческий. 

Методические  рекомендации к выполнению проектных зада-

ний: распределение заданий между 

учениками 

Предметные результаты 

Сформированность 

пред- ставлений о роли 

информации и связан-

ных с ней процессов в 

окружающем мире 

10 класс. Глава 1. Информация. § 1. Понятие информации. 

10 класс. Глава 2. Информацион- ные процессы. 

§ 7. Хранение информации. § 8. Передача информации. § 9. 

Обработка информации и алгоритмы. 

11 класс. Глава 1. Информацион- ные системы и базы данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 4. Что такое информационная система 

Владение навыками 

алго- ритмического 

мышления и понима-

ние 

необходимости фор-

мального описа-

ния алгоритмов 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 9. Обработка информации и ал- горитмы. 

10 класс. Глава 3. Программиро- вание обработки информации. § 

12. Алгоритмы и величины. § 13. 

Структуры алгоритмов. § 23. 



 

 Вспомогательные алгоритмы и 
подпрограммы 

Владение умением 

пони- мать программы, 

напи- санные на  вы-

бранном для изуче-

ния универсальном ал-

горитмическом языке 

высокого уровня 

10 класс. Глава 3. Программи- рование обработки информа-

ции (Паскаль). § 14-29 

Владение знанием ос-

нов- ных конструк-

ций программирования 

10 класс. Глава 3. Программи- рование обработки информа-

ции (Паскаль). 

§ 15. Элементы языка и типы дан- ных. 

§ 16. Операции, функции, выра- жения. 

§ 17. Оператор присваивания, ввода и вывода данных. § 19. 

Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. § 

23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

Владение  уме-

нием анализировать ал-

горитмы с использова-

нием таблиц 

10 класс. Глава 3. Программи- рование обработки информации. 

Практикум по программированию: использование трассировочных 
таблиц для проверки алгоритмов. 

Владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной  задачи  с  

использованием     ос-

новных 

10 класс. Глава 3. Программи- рование обработки информа-

ции (Паскаль). 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения задачи. 
§ 19. Программирование ветвлений. 

конструкций програм-

мирова-

ния

 

и отладки таких про-

грамм 

§ 21. Программирование циклов. 
§ 22. Вложенные и итерационные циклы. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

§ 24. Массивы. 

§ 26. Типовые задачи обработки массивов 

§ 27. Символьный тип данных. 

§ 28. Строки символов. 
§ 29. Комбинированный тип данных 

Использование готовых 

прикладных компьютер- 

ных программ по вы-

бран- ной специализа-

ции 

LibreOffice Base — система управ- ления базами данных. 

KompoZer — конструктор сайтов. Excel — табличный процессор. 

Прикладные средства: 

• линии тренда (регрессионный анализ, МНК); 

• функция КОРРЕЛ (расчет кор- реляционных зависимостей); 

• «Поиск решения» (оптимальное 

планирование, линейное про- граммирование) 



 

Сформированность 

пред- ставлений о ком-

пьютерно- математиче-

ских моделях и необхо-

димости анализа соот-

ветствия модели и мо- 

делируемого объ-

екта (процесса) 

11 класс. Глава 3. Информационное моделирование. 

§ 16. Компьютерное информаци- онное моделирование. 

§ 17. Моделирование зависимостей между величинами. 

§ 18. Модели статистического прогнозирования. 

§ 19. Моделирование корреляци- онных зависимостей. 
§ 20. Модели оптимального планирования 

Сформированность ба-

зовых навыков и умений 

по соблюдению требова-

ний техники безопасно-

сти, гигиены и 

ресурсосбережения при 

работе со средствами ин-

форматизации 

10 класс. Введение. 
Раздел «Правила техники безопасности и гигиены при работе на 

персональном компьютере» 

Сформированность по-

нимания основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных про-

грамм и работы в Интер-

нете 

11 класс. Глава 4. Социальная информатика. 

§ 21. Информационные ресурсы. 

§ 22. Информационное общество. 

§ 23. Правовое регулирование в информационной сфере. 

§ 24. Проблема информационной безопасности 

Сформированность по-

нятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, 

умений работать с ними 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 5. Базы данных — основа информационной системы. 

§ 6. Проектирование многотабличной БД. 

§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения информационной системы. 

§ 9. Логические условия выбора данных 

Владение компьютер-

ными средствами пред-

ставления и анализа дан-

ных 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 
§ 3. Пример структурной модели 

 предметной области. 

§ 4. Что такое информационная система 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (10 класс) 

Тема 1. Введение. Структура информатики 

Учащиеся должны знать: 

в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10—11 классах; из каких частей состоит 

предметная область информатики. 

Тема 2. Информация. Представление информации 



 

Учащиеся должны знать: три философские концепции информации; понятие информа-

ции в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; что такое 

язык представления информации; какие      бывают      языки;      понятия      «кодирование»      и 

«декодирование» информации; примеры технических систем кодирования информации, 

таких как азбука Морзе, телеграфный       код       Бодо;       понятия      «шифрование», 

«дешифрование». 

Тема 3. Измерение информации 

Учащиеся должны знать: 

сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; определение бита 

с алфавитной точки зрения; 

связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении рав-

новероятности символов); связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, 

Гб; сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; определе-

ние бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на измерение информации, заключенной в тек-

сте, с алфавитной точки зрения (в приближении равной вероятности появления символов в тек-

сте); решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, исполь-

зуя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать: принципы представления данных в памяти компьютера; пред-

ставление целых чисел; 

диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; принципы представления 

вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: получать внутреннее представление целых чисел в памяти 

компьютера; 

определять по внутреннему коду значение числа. 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать: способы кодирования текста в компьютере; способы представ-

ления изображения; цветовые модели; в чем различие растровой и векторной графики; способы 

дискретного (цифрового) представления звука. 

Учащиеся должны уметь: вычислять размер цветовой палитры по значению битовой 

глубины цвета; 

вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи. 



 

Тема 6. Хранение и передача информации 

Учащиеся должны знать: историю развития носителей информации; современные (циф-

ровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики;модель К. 

Шеннона передачи  информации по техническим каналам связи; основные характеристики ка-

налов связи: скорость передачи, пропускную способность; понятие «шум» и способы защиты 

от шума. 

Учащиеся должны уметь: сопоставлять различные цифровые носители по их техниче-

ским свойствам; 

рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скоро-

сти передачи. 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать: основные типы задач обработки информации; понятие испол-

нителя обработки информации; понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: по описанию системы команд учебного исполнителя состав-

лять алгоритмы управления его работой. 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать: что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

определение и свойства алгоритма управления алгоритми- ческой машиной; устройство и си-

стему команд алгоритмической машины Поста. 

Учащиеся должны уметь: составлять алгоритмы решения несложных задач для управле-

ния машиной Поста. 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

этапы истории развития ЭВМ; что такое фон- неймановская архитектура ЭВМ; для чего 

используютсяпериферийные процессоры (контроллеры); архитектуру персонального компью-

тера; принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать: этапы решения задачи на компьютере; что такое исполнитель 

алгоритмов, система команд исполнителя; какими возможностями обладает компьютер как ис-

полнитель алгоритмов; систему команд компьютера; классификацию структур алгоритмов; 

принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; выпол-

нять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов 



 

Учащиеся должны знать: систему типов данных в Паскале; операторы ввода и вывода; 

правила записи арифметических выражений на Паскале; оператор присваивания; структуру 

программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: составлять программы линейных вычислительных алгоритмов 

на Паскале. 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать: логический тип данных, логические величины, логические 

операции; 

правила записи и вычисления логических выражений; условный оператор If; оператор вы-

бора Select case. 

Учащиеся должны уметь: программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием 

условного оператора и оператора ветвления. 

Тема 13. Программирование циклов Учащиеся должны знать: различие между циклом 

с предусловием и циклом с постусловием; различие между циклом с заданным числом повто-

рений и итерационным циклом; операторы цикла While и Repeat-Until; оператор цикла с пара-

метром For; порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром; программировать итерационные циклы; программировать вложенные циклы. 

Тема 14. Подпрограммы 

Учащиеся должны знать: понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; пра-

вила описания и использования подпрограмм-функций; 

правила описания и использования подпрограмм-про- 

цедур. 

Учащиеся должны уметь: выделять подзадачи и 

описывать вспомогательные алгоритмы; описывать функции и процедуры на Паскале; за-

писывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать: правила описания массивов на Паскале; правила организации 

ввода и вывода значений массива; правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: составлять типовые программы обработки массивов, такие как 

заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и минимального 

значений, сортировка массива и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать: правила описания символьных величин и символьных строк; 



 

основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. 

Учащиеся должны уметь: решать типовые задачи на обработку символьных величин и 

строк символов. 

 

Математика 

Основная задача обучения математике в школьном образовании заключается в обеспе-

чении прочного и сознательного овладения обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену совре-

менного общества,  достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образова-

ния. Наряду с решением основной задачи, углубленное изучение математики предусматривает 

формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их ма-

тематических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с ма-

тематикой, подготовку к обучению в вузе. 

         Изучение математики в 10-11 классах на углубленном уровне направлено на дости-

жение следующих целей: 

-  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вооб-

ражения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в об-

ласти математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей разви-

тия математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для об-

щественного прогресса. 

При углубленном изучении математики предполагается более высокое качество сформи-

рованности у обучающихся знаний, умений и навыков. Обучающиеся должны приобрести уме-

ния решать задачи более высокого по сравнению с обязательным уровня сложности, точно и 

грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуж-

дения при решении задач и доказательствах теорем, правильно пользоваться математической 

терминологией и символикой, применять рациональные приемы вычислений и тождественных 

преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические приемы и т. д. 



 

Учебный план ГБОУ СОШ №7 для классов с углубленным изучением математики преду-

сматривает 442 ч из расчета: 10 класс -  7 ч в неделю, 11 класс - 6 часов в неделю. 

Класс Алгебра и 

начала анализа 

Геометрия Математика 

10 170 68 238 

11 136 68 204 

Итого 306 136 442 

 

Рабочая программа учебного курса «Математика» разработана для обучающихся 10-11 

классов с углублённым изучением математики и включает в себя два модуля: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Предусмотрено преподавание указанных модулей – 

параллельно и синхронно. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 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 личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностям мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе илисоциальной организации; 

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 сотруд-

ничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

редовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в науч-

ных 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

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

экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

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

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

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

 Метапредметные результаты. 

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, соб-

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальныересурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 



 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия.  Выпускник научится: 

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источни-

ках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого; 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 воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпа-

тий; 

– 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 комбиниро-

ванного 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. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 



 

10-11 класс 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

  Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости;  задавать множества пе-

речислением и характеристическим свойством; 

  оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

  проверять принадлежность элемента множеству; находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на коор-

динатной плоскости; 

  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на  коорди-

натной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов 

Числа и выражения 

  Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, ирраци-

ональное число, корень степени n, действительное число, множество действительных чи-

сел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной си-

стемами записи чисел; 

  переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

  доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

  выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 



 

  сравнивать действительные числа разными способами; 

  упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

  находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

  записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, урав-

нения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

  решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе не-

которые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

  овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррацио-

нальных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

  применять теорему Безу к решению уравнений; 

  применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразова-

ниях уравнений и уметь их доказывать; 

  владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь вы-

бирать метод решения и обосновывать свой выбор; 



 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

  решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с парамет-

рами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

  изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами; 

  свободно использовать тождественные преобразования при решении урав-

нений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении за-

дач других учебных предметов; 

  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных пред-

метов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реаль-

ную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции 

  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значе-

ние функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечет-

ная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

  владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь приме-

нять свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их гра-

фики и уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 



 

  владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

  владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

  владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

  применять при решении задач преобразования графиков функций; 

  владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и гео-

метрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и гео-

метрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

  определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.); 

  интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуа-

ции; 

  определять по графикам простейшие характеристики периодических про-

цессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

  владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые по-

следовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последо-

вательности; 

  владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

  вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

  исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 



 

  владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 

  владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

  применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

  решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и дру-

гих предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

  Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

  оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произве-

дение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

  владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

  иметь представление об основах теории вероятностей; 

  иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах  

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

  иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

  понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения ве-

роятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

  иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Текстовые задачи 

  Решать разные задачи повышенной трудности; 

  анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения за-

дачи, рассматривая различные методы; 



 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте усло-

вия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

  переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

  Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении ма-

тематических рассуждений; 

  самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

  исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпрети-

ровать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

  решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, ко-

гда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

  уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

  владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тет-

раэдр; 

  иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

  уметь строить сечения многогранников с использованием различных ме-

тодов, в том числе и метода следов; 

  иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

  применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 



 

  уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

  уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 

  владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проек-

ции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

  владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

  владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпенди-

кулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

  владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства парал-

лелепипеда при решении задач; 

  владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при ре-

шении задач; 

  владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пира-

миды и уметь применять их при решении задач; 

  иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь приме-

нять его при решении задач; 

  владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сече-

ния и уметь применять их при решении задач; 

  владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их 

при решении задач; 

  иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

  владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и при-

менять их при решении задач; 

  иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхно-

сти цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

  иметь представление о площади сферы и уметь применять его при реше-

нии задач; 

  уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 



 

  иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  составлять с использованием свойств геометрических фигур математиче-

ские модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

  Владеть понятиями векторы и их координаты; 

  уметь выполнять операции над векторами; 

  использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

  применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

  применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

История математики 

  Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

  понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

  Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

  применять основные методы решения математических задач; 

  на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникаци-

онные системы при решении математических задач; 

  пользоваться прикладными программами и программами символьных вы-

числений для исследования математических объектов.  

Для продолжения технического образования ученик получит возможность 

научиться: 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и математической логики 

  оперировать понятием определения, основными видами определений, ви-

дами теорем; 

  понимать суть косвенного доказательства; 



 

  оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений 

и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описа-

ния реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

  свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

  понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

  владеть основными понятиями теории делимости при решении стан-

дартных задач 

  иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

  свободно выполнять тождественные преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных выражений; 

  владеть формулой бинома Ньютона; 

  применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

  применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

  применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

  уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

  применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

  применять при решении задач цепные дроби; 

  применять при решении задачмного члены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

  владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять 

их при решении задач; 

  применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

  применять при решении задач простейшие функции комплексной перемен-

ной как геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 

  свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

  свободно решать системы линейных уравнений; 



 

  решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

  применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бер-

нулли; 

  иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Функции 

  владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

  применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 

Элементы математического анализа 

  свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа 

для вычисления производных функции одной переменной; 

  свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

  оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

  овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

  оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

  уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

  уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

  уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравне-

ний, вычисления определенного интеграла); 

  уметь применять приложение производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

  владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и 

уметь исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

  иметь представление о центральной предельной теореме; 

  иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линей-

ной регрессии; 

  иметь представление о статистических гипотезах и проверке стати-

стической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

  иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределе-

ний; 

  иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 



 

  владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

  иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

  владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 

  уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

  иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь пред-

ставление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

  владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их приме-

нять при решении задач; 

  уметь применять метод математической индукции; 

  уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Геометрия 

  Иметь представление об аксиоматическом методе; 

  владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 

  уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

  владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять 

его при решении задач; 

  иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

  владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и приме-

нять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

  иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

  иметь представление о конических сечениях; 

  иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении задач; 

  применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоско-

сти; 

  владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь приме-

нять при решении задач; 

  применять при решении задач и доказательстве теорем векторный ме-

тод и метод координат; 



 

  иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

  применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

  применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел враще-

ния, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

  иметь представление о движениях в пространстве: параллельном пере-

носе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относи-

тельно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

  иметь представление о площади ортогональной проекции; 

  иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

  иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь при-

менять их при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

  уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

  находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

  задавать прямую в пространстве; 

  находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

  находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

Методы математики 

  применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики) 

Формы контроля: тесты, самостоятельные работы, контрольные работы, зачеты, матема-

тические диктанты, тестирование в формате ЕГЭ. 

Содержание учебного материала. 

Математика: алгебра и начала математического анализа. 10 класс 

Действительные числа. Действия с рациональными числами. Формулы сокращенного 

умножения. Действия с алгебраическими дробями. Линейные и дробно-рациональные уравне-

ния и неравенства. Начала статистики. Основные понятия теории множеств. Основные понятия 

и законы логики, принципы конструирования и доказательства теорем.  



 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натураль-

ных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 

неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод мате-

матической индукции.  

Числовые функции. Определение числовой функции и способы её задания. Свойства 

функций. Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового 

и углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометриче-

ских функций. Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения и нера-

венства. Методы решения тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод 

разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения. Тригонометрические 

неравенства.  

Преобразование тригонометрических выражений. Формулы сложения, приведения, 

двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций 

в произведение и произведения в сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (про-

должение). 

 Комплексные числа и операции над ними. Комплексные числа и операции над ними. 

Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая запись комплексного 

числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная и ее применение. Определение числовой последовательности, способы её 

задания и свойства. Предел числовой последовательности, свойства сходящихся последователь-

ностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в 

точке. Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление про-

изводных. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Диффе-

ренцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение про-

изводной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Применение производной 

для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение произ-

водной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на проме-

жутке. Задачи на оптимизацию.  

Комбинаторика и вероятность. Правило умножения. Перестановки и факториалы. Вы-

бор нескольких элементов. Размещения и Сочетания. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 



 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа за курс 10 класса. Три-

гонометрические формулы, тригонометрические уравнения. Производная и её применение. 

Комплексные числа.  

Математика: геометрия. 10 класс 

Повторение. Повторение свойств и признаков равенства треугольников, свойств четы-

рехугольников. Формулы площадей. Повторение определений, понятий, правил сложения и вы-

читания векторов, решения простейших задач в координатах. 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. Основные понятия и аксиомы сте-

реометрии. Следствия из аксиом стереометрии. Пространственные фигуры. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллель-

ность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Решение задач на нахождение элементов много-

гранников, углов между элементами многогранников (ребрами и гранями).  Построение сече-

ний.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпенди-

кулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.  

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Теорема о площади боко-

вой и полной поверхности правильной пирамиды. Правильные многогранники. Выпуклые и не-

выпуклые многогранники. Построение правильных многогранников. Симметрия многогранни-

ков. Элементы симметрии правильных многогранников. Теорема Эйлера. Свойства прямоуголь-

ного параллелепипеда. Призма. Теорема о площади боковой поверхности прямой призмы. Тео-

рема о площади боковой поверхности прямой призмы. Пространственная теорема Пифагора. 

Усечённая пирамида. Площадь её поверхности. Симметрия в пространстве. Параллельная про-

екция фигуры.  

Векторы в пространстве Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание век-

торов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Понятие компланарных векторов 

в пространстве с точки зрения разложения любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. Правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов. 20 аксиом сте-

реометрии. Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 

Повторение. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. Перпенди-

кулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. 

Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс 

Повторение курса алгебры 10 класса. Тригонометрические формулы, тригонометриче-

ские уравнения. Производная и её применение. Комплексные числа. Многочлены. Многочлены 



 

от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения высших степеней. 

Уравнение высших степеней. Решение уравнения высших степеней 

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-ой степени из действитель-

ного числа. Функции y = √ xn, их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразо-

вание выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-

ой степени из комплексных чисел.  

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, её свойства и 

график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмиче-

ские неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функции.  

Первообразная и интеграл. Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый 

интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур с помощью инте-

гралов. Применение интегралов для решения физических задач. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Вероятность и гео-

метрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы обра-

ботки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Равносильность уравне-

ний. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. 

Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравен-

ства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Итоговое повторение. Преобразование выражений, содержащих степени. Свойства и 

графики показательной, логарифмической и степенной функций. Решение показательных, три-

гонометрических и логарифмических уравнений, систем уравнений. Дифференцирование пока-

зательной и логарифмической функции. Методы решения систем уравнений и неравенств, задач 

с параметрами. 

Математика: геометрия. 11 класс 

Повторение курса геометрии 10 класса. Аксиомы стереометрии. Параллельность пря-

мых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. 

Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Скаляр-

ное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие ко-

нуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаим-

ное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 



 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и ци-

линдра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с окружностью. Ре-

шение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола, их канониче-

ские уравнения. Теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, о вписанных и опи-

санных четырехугольниках; вывод формулы для медиан и биссектрисы треугольника, а также 

формулы площади треугольника, использующие радиусы вписанной и описанной окружностей. 

Окружность и прямая Эйлера.  

Обобщающее повторение. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоско-

стей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Вектора. Многогранники. Тела вращения. 

Площадь поверхности и объемы тел. 

 

География  

Пояснительная записка 

Планируемые результаты изучения курса географии 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; ме-

тодах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и яв-

лений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бе-

режного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развиваю-

щих задач общего образования, задач социализации личности. 



 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспро-

изводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о совре-

менном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный инте-

рес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

        В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится понимать: 

           -Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы геогра-

фических исследований; 

- Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местона-

хождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, от-

дельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и ка-

честве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной ур-

банизации; 

- Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и ре-

гионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

-Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

             Выпускник средней школы научится 

- объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографиче-

скую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и про-

изводства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных тер-

риторий; 

       - применять разнообразные источники географической информации для    проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



 

- Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-Сопоставлять географические карты различной тематики; 

              Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и гео-

экономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в усло-

виях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и об-

разовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Содержание программы 

(68 (34 часа в 10 классе)и 34 в 11 классе; возможно изучение в 10 классе – 2 часа в неделю) 

        Введение (1 час) 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направ-

ления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» 

географии. Методы географических исследований. Подразделение общегеографических мето-

дов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистиче-

ский) и новые (математический, математико-географического моделирования, дистанционно-

аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-экономической гео-

графии. Источники географической информации. Географическая карта как важнейший универ-

сальный источник информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение 

Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и гео-

информационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

Часть I. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономи-

чески развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с пере-

ходной экономикой. 



 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» 

(1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: распро-

странение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный терро-

ризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и монар-

хическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и феде-

ральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

 (Практическая работа № 1) ,(Практическая работа № 2) 

Тема 2. География мировых природных ресурсов  (5 часов) 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и при-

родой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, руд-

ные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях 

природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура 

мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и 

стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 

Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические 

и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их 

виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод 

суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные тер-

ритории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

 (Практическая работа № 3) 

.(Практическая работа № 4) 

Тема 3. География населения мира ( 3 часа) 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) насе-



 

ления. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое рас-

пространение стран первого типа воспроизводства населения,  их основные демографические 

показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое 

распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические 

показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая политика, её осо-

бенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как ком-

плексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности 

жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 

развивающихся странах. Демографические показатели России. 

        Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны 

с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономиче-

ски активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (эт-

носов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однона-

циональные и многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на примере 

экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые 

религии – христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важ-

нейшие национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противо-

речия в современном мире, религиозный экстремизм. 

        Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. 

Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наимень-

шей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их 

влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции населения в прошлом 

и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ре-

сурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, поли-

тическим, экологическим причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные ми-

грации населения и их причины. 

        Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 

Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших 

городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 

география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизирован-

ные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо 

урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урба-

низации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развива-

ющихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское 

население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая 



 

среда. 

        География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 

направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов (гео-

урбанистики). 

 Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира картодиа-

грамму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. Проанали-

зировать её и сделать выводы.(Практическая работа № 5) 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (3 часа) 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохват-

ность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фак-

тора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) тех-

ника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути раз-

вития техники и технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, 

главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные  и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, ин-

дустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального 

производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-

Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны 

и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Перифе-

рию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 

производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая 

группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

        Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Коло-

ниальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развиваю-

щихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные 

направления. 

        Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: терри-

тории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концен-

трации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

 (Практическая работа № 6 



 

( Практическая работа № 7) 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (5 часов) 

              Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые 

и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира 

в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

        Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первич-

ных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на 

протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; глав-

ные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность мира, 

основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные сухопутные и морские 

грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты её географии. 

Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. 

Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

        Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие 

о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы производства 

и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Осо-

бенности размещения мировой цветной металлургии. 

        Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три глав-

ных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной струк-

туры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышлен-

ность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные реги-

оны. Промышленность и окружающая среда. 

        Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о то-

варном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяй-

ства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в 

развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 

хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольствен-

ные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружа-

ющая среда. Мировое рыболовство. 

        Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 

система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся 

стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобиль-

ный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География 



 

мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транс-

порт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. 

Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

        Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между 

Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой эко-

номике и свободной экономической зоне. 

        Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли това-

рами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная 

торговая организация (ВТО). 

        Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 

География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 

экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Все-

мирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

        Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-

техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 

(Практическая раб. № 8) 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа (3 часа) 

        Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) 

соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в но-

вейшее время. 

        Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития про-

мышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

        Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопу-

ляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Националь-

ный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные 

государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Ев-

ропы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. За-

падноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

        Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран За-

пада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их спе-

циализация в международном географическом разделении труда 

        Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 



 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, 

легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

        Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) сред-

неевропейский, 3) южноевропейский. 

        Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направле-

ний Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышлен-

ные комплексы. Преодоление естественных преград. 

        Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. 

Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 

международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

        Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

        Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Цен-

тральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с выделением: 1) 

высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 

зарубежной Европы.   

        Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 

численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Про-

мышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: 

отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень разви-

тия непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности территориальной 

структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

 ( Практическая работа № 9) 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (3 часа) 

        Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро раз-

вивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты 

ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политиче-

ская карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие 

точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. 

        Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития про-

мышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для раз-

вития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения. 



 

        Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографи-

ческая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и 

религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтни-

ческие и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты 

плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские агломера-

ции и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского расселения. 

        Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хо-

зяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефте-

экспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промыш-

ленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зер-

новых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

        Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной 

Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое положе-

ние. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоедине-

ние  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности 

населения. Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к 

третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический со-

став населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жите-

лей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как 

страна древней культуры. 

        Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». Пре-

вращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душе-

вого ВВП и уровню жизни. 

        Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быст-

рое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразова-

ния в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Тради-

ции лёгкой промышленности. 

        Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая 

в области рыболовства и аквакультуры. 

        Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых ма-

гистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 

морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

        Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 



 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые 

партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутрен-

ние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными 

экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии 

– страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического 

перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный 

состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбаниза-

ции. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о 

мегаполисе Токайдо. 

        Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 

Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония 

как постиндустриальная страна. 

        Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких произ-

водств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие отрасли. 

Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

        Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

        Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 

внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и адми-

нистративно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого Велико-

британией. 

        Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиоз-

ных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Ин-

дии, главные города и городские агломерации. 

        Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма 

ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по 

показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

        Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные но-

востройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой про-

мышленности. 

        Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной революции». 



 

Две главные сельскохозяйственные зоны. 

        Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мум-

баи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых 

трёх мегалополисов Индии. 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 

Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, 

рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

        Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной спе-

циализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки 

для их развития. 

        Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Се-

веро-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. Не-

освоенные пространства Северного и Центрального районов. 

 Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция, по-

ставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт про-

дукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.(Прак-

тическая работа № 10) 

Тема 8. Африка (1 час) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политиче-

ской независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 

наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развиваю-

щейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и внутрикон-

тинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание президентских рес-

публик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна нацио-

нальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. При-

родные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и 

агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и 

обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизвод-

ства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные 

семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбани-

зации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные 

черты сельского расселения. 



 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой струк-

туры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледе-

лие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недо-

статочное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Де-

ление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную 

Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (араб-

ской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. 

Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропиче-

ской Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Ме-

сто ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышлен-

ность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий 

уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

 ( Практическая работа № 11)  

Тема 9. Северная Америка (2часа) 

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и 

её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи 

США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система 

в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и мигра-

ционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, афроамерикан-

ское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Воз-

растно-половая структура населения. Размещение населения по территории страны. Показатели 

плотности населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. Го-

родские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедле-

ние темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 

создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. 

Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 



 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специа-

лизация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к пост-

индустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на 

эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 

депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промышлен-

ности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и текстиль-

ной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах. 

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяю-

щие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и 

узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  това-

рами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окру-

жающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрореги-

оны Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и 

ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы 

и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. 

Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и социальные различия 

между Югом и Севером Канады. 

( Практическая работа № 12)  

Тема 10. Латинская Америка (1 час) 

        Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности 

ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государ-

ства. Колониальные владения. 



 

        Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к Ти-

хоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым прогибам. Бо-

гатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

        Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его фор-

мирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «лож-

ной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

        Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускорен-

ным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Аме-

рики. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. План-

тационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные от-

расли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы ре-

гиона, «линии проникновения». 

        Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мек-

сика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских агломера-

ций. Региональная политика. 

        Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, 

одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического роста с началом 

XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

        Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и 

профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом 

сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

        Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и произ-

водства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). Пе-

ренос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. 

Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической сто-

лицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

Тема 11. Россия в современном мире (2 часа) 

        Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих 

мировую политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. Россия 

и глобальный миропорядок. 

        Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, 

в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей. Эко-

логическая обстановка в России. 



 

        Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский 

период времени, нарушенная половозрастная структура населения, низкая средняя плотность 

населения, медленные темпы урбанизации. 

        Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период вре-

мени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии эконо-

мики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, от-

ставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных 

диспропорций. 

        Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топ-

ливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей про-

мышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание 

России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и 

химии органического синтеза. 

        Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. 

        Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном 

и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  морском и воздушном транс-

порте. Основные направления международной транспортной инфраструктуры для транспорти-

ровки нефти и природного газа. 

        Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых фи-

нансовых связях. 

        Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 

составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное поло-

жение России  в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в 

мире в сфере здоровья и долголетия. 

        Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономиче-

ской модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов экономи-

ческого роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отрасле-

вой и территориальной структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. 

Необходимость новой индустриализации. 

( Практическая работа № 13) Сделав необходимые расчёты, построить в тетради круговую 

диаграмму: «Доля отдельных отраслей промышленности России в мировом промышленном 

производстве». 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (2 часа) 

        Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о гло-

бальных проблемах и их классификации. 



 

        Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 

международного терроризма и его распространение. Террористические организации. 

Меры борьбы с международным терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на гео-

графическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризис-

ные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по 

охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как благо-

приятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 

Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы раз-

вития процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Исполь-

зование достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в 

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся стра-

нах. Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и ин-

тенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продоволь-

ственной проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы рас-

пространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их опре-

деления. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 

проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её ре-

шению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 

космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную пер-

спективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокра-

щению населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых 



 

и некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных про-

блем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим про-

грессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных 

компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологиче-

ски устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и 

география. 

 Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь про-

блем преодоления отсталости развивающихся стран с другими глобальными пробле-

мами  человечества».( Практическая работа № 14) 

Физика 10-11 класс 

Программа составлена на базе Примерной программы среднего (полного) общего образова-

ния физике (профильный уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева с УМК. Дан-

ный учебно-методический комплект предназначен для преподавания физики в 10-11 классах с 

углубленным изучением предмета. В учебниках на современном уровне и с учетом новейших 

достижений науки изложены основные разделы физики. Особое внимание уделяется изложе-

нию фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа разра-

ботана с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и 

в вузе смогли посвятить больше времени профессиональной подготовке по выбранной специ-

альности. Высокая плотность подачи материала позволила авторам изложить обширный мате-

риал качественно и логично. Значительное количество времена отводится на решение физиче-

ских задач и лабораторные практикумы. 

Содержание тем учебного курса 

Физика как наука. Методы научного познания природы. (3ч) 

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, гра-

ницы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (57ч) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. 

Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окруж-

ности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерци-

альные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в класси-

ческой механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесо-

мость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент 

силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармониче-

ских колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механиче-

ские волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической 

волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Зву-

ковые волны. 

Демонстрации 



 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Виды равновесия тел. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы 

1.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упруго-

сти. 

Молекулярная физика (48ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энер-

гии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетиче-

ской энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеаль-

ного газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристалличе-

ской решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества 

теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. 

КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 



 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели дефектов кристаллических решеток. 

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака 

Электростатика. Постоянный ток (50ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

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 элек-

трическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродви-

жущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. 

Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. 

Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

4.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение 12 часов. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, посту-

лат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, им-

пульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда ко-

лебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, аб-

солютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парооб-



 

разования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электриче-

ский заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энер-

гия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индук-

тивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимо-

сти): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джо-

уля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, посту-

латы специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускоре-

ния свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников 

с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупро-

водников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электро-

магнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат ос-

новой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет прове-

рить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явле-

ния природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 

явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические мо-

дели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы при-

менимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие фи-

зики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, ра-

боту, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теп-

лоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, тер-

модинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информа-

ционные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компью-

терных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 
 

Астрономия  

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с примерной рабочей программой 

по предмету (Астрономия. Методическое пособие 10–11классы. Базовый уровень: учеб. пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2020). 

Количество часов, отводимых на изучение предмета: 35. 

Модель преподавания: 1 ч в неделю в полугодиях 10 и 11 классов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в образова-

тельной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в науч-

ных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творче-

ству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлен-

ных в информационных источниках противоречий; 



 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от-

ношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции само-

стоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной позна-

вательной деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом (реше-

нием); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом лич-

ностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-

кой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развития международного сотрудничества в этой области. 

Содержание курса 
Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные 

размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. Современные методы наблюдений. Где и как работают самые крупные оптические 

телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитаци-

онно-волновые и нейтринные телескопы. 



 

Астрометрия (5 ч) 

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. Движение Солнца по 

эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и небесный меридиан. Эквато-

риальная и горизонтальная система небесных координат. Видимое движение небесных светил. 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакаль-

ные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. Движение Луны. Фазы Луны и 

синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Причины наступле-

ния солнечных затмений. Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. Звёздное и сол-

нечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, про-

блемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелио-

центрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и 

определение расстояния до них, парсек. Открытие И.Кеплером законов движения планет. От-

крытие закона всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небес-

ных тел. Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физиче-

ский смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные перелёты. 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между 

Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси 

и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты зем-

ной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Кой-

пера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее 

строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. Исследования Мер-

курия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли 

и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Пла-

неты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая дея-

тельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики 

и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика 

движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и 

Облако комет Оорта. Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их 

радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных ме-

теоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов рефракторов 

и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце. Основные харак-

теристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение 

солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее 

строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энер-

гии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма "спектральный 

класс-светимость" звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгиган-

тов. Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и переменные 

звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависи-

мость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во Вселенной, по 



 

которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и сверхновые звёзды. 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, со-

держащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности бе-

лого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной 

звезды – вспышка сверхновой I типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – взрыв 

сверхновой II типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рожде-

ние, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. 

Спокойная эволюция маломассивных звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоп-

лений и отдельных звёзд, проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины свечения диффуз-

ных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в Галактике. Рассеянные и 

шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблю-

даемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений 

в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная 

дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в цен-

тре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт пара-

метров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь с взрывами 

сверхновых звёзд. 

Галактики (3 ч) 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эл-

липтических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение 

расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. Активные галак-

тики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галак-

тики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в 

них. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях га-

лактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галак-

тики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Закон всемир-

ного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический 

парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении Вселенной и 

наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распреде-

лением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности ма-

терии с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевкли-

дова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель "горячей Все-

ленной" и реликтовое излучение. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие 

гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ран-

них этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Все-

ленной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии – 3 ч 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 

далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемир-

ного отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её расширения. 



 

Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения 

за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямо-

линейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзо-

планет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. Поиски жизни и разума 

во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнару-

жения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

Резерв (1 ч) 

 

Биология 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), и примерной 

программы среднего (полного) общего образования по биологии для базового уровня. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последователь-

ность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и раз-вития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

струк-турирование учебного материала, определение его количественных и качественных ха-

рактеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, предостав-

ляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Программа соблюдает строгую преемственность с федеральным компонентом государствен-

ного стандарта основного общего образования и федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Структура документа 

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание тем учебного курса. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

6. Список литературы (основной и дополнительной) 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках 

– уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биоло-

гических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соот-

ветствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востре-

бованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной есте-

ственнонаучной картины мира, ценностных ориентации, реализующему гуманизацию биологи-

ческого образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе 

на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии 



 

курса: биология как наука. Методы научного познания. Клетка. Организм. Вид. Экосистемы. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов), который ис-

пользован   следующим образом: в 10 классе – 3 часа на обобщение и 1 ч на лабораторную ра-

боту, в 11 классе – 4 ч на обобщение и 2 ч на решение генетических задач. 

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

•        освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); ис-

тории развития со-временных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в био-

логической науке; роли биологи-ческой науки в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира; методах научного познания; 

•        овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и вы-явления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

•        использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено 68 

часов, в том числе в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в не-

делю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различ-

ных источниках. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню под-

готовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на базовом 

уровне направлены на реализацию деятельностного, практико ориентированного и личностно-

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятель-

ности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяю-

щими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные, главным образом, на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятель-

ности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, ана-

лизировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологиче-

ских объектах. 



 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (67 часов) 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологиче-

ские системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы позна-

ния живой природы. 

Демонстрации. 

 Биологические системы. 

 Уровни организации живой природы. 

 Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА (8 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная тео-

рия. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и орга-

низме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвое-

ние молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 

генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

 Строение молекулы белка 

 Строение молекулы ДНК 

 Строение молекулы РНК 

 Строение клетки 

 Строение клеток прокариот и эукариот 

 Строение вируса 

 Хромосомы 

 Характеристика гена 

 Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

 Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под микроскопом  на готовых мик-

ропрепаратах и их описание. 

 Сравнение строения клеток растений и животных. 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ (18 часов) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности об-

мена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размно-

жения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организ-



 

мов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алко-

голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономер-

ностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетиче-

ская терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм чело-

века. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Поло-

вые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их при-

чины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридиза-

ция, искусственный отбор. 

Биотехнология; ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития неко-

торых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации. 

 Многообразие организмов 

 Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

 Фотосинтез 

 Движущие силы антропогенеза 

 Происхождение человека 

 Происхождение человеческих рас 

 Лабораторные и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию 

 Выявление изменчивости у особей одного вида 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

ЭКОСИСТЕМЫ (10 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межви-

довые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространствен-

ная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экоси-

стемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкоси-

стемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота угле-

рода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Послед-

ствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

 Экологические факторы и их влияние на организмы 

 Биологические ритмы 

 Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

 Ярусность растительного сообщества 

 Пищевые цепи и сети 

 Экологическая пирамида 

 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

 Экосистема 

 Агроэкосистема 

 Биосфера 

 Круговорот углерода в биосфере 

 Биоразнообразие 

 Глобальные экологические проблемы 



 

 Последствия деятельности человека в окружающей среде 

 Биосфера и человек 

 Заповедники и заказники России 

 Лабораторные и практические работы 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

 Решение экологических задач 

 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

 Деление клетки (митоз, мейоз) 

 Способы бесполого размножения 

 Половые клетки 

 Оплодотворение у растений и животных 

 Индивидуальное развитие организма 

 Моногибридное скрещивание 

 Дигибридное скрещивание 

 Перекрест хромосом " 

 Неполное доминирование 

 Сцепленное наследование 

 Наследование, сцепленное с полом 

 Наследственные болезни человека 

 Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

 Мутации 

 Модификационная изменчивость 

 Центры многообразия и происхождения культурных растений 

 Искусственный отбор 

 Гибридизация 

 Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как дока-

зательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

ВИД (20 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюци-

онной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая тео-

рия эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический ре-

гресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение челове-

ческих рас. 



 

Демонстрации 

 Критерии вида 

 Популяция - структурная единица вида, единица эволюции 

 Движущие силы эволюции 

 Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

 Образование новых видов в природе 

 Эволюция растительного мира 

 Эволюция животного мира 

 Редкие и исчезающие виды 

 Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Требования к уровню подготовки 
Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в фор-

мировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следую-

щие умения: 

•        выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

•        определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

•        отличать научные методы, используемые в биологии; 

•        определять место биологии в системе естественных наук; 

•        доказывать, что организм – единое целое; 

•        объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организа-

ции живой природы; 

•        обосновывать единство органического мира; 

•        выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

•        отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, принци-

пов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира – носит интегра-

тивный характер и включает в себя следующие умения: 

•        определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

•        приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой при-

роды; 

•        объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

•        указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

•        отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

 

Химия  

Программа курса химии 10 – 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Основными вопросами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимо-

сти их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

В основу курса положены идеи: 

- материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их соста-

вом и строением; 

- познаваемости сущности химических превращений с помощью научных методов. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

1. ✔ Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 



 

2. ✔ Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнооб-

разных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

3. ✔ Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источ-

ников информации; 

4. ✔ Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного об-

щества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

5. ✔ Применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружа-

ющей среде. 

Программа по химии для полного среднего образования составлена из расчета часов, ука-

занных в базисном плане (курс рассчитан на 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе). 

Содержание программы включает основы общей, неорганической и органической хи-

мии. 

В структурировании курса органической химии вначале даются краткие сведения о стро-

ении, классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их уча-

стием. Такая возможность появляется потому, что в 9 классе основной школы учащиеся уже 

получили некоторое представление об органических веществах. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на богатом 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений, которые рас-

сматриваются в порядке их усложнения: от более простых – углеводородов до наиболее слож-

ных – биополимеров. Этот подход позволяет глубже изучить органические вещества. 

Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе изучения богатейшего мира ве-

ществ и реакций курса «органическая химия» стала основой конструирования и курса «общая 

химия». На базе общих понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется це-

лостное представление о химической науке, о ее вкладе в единую естественнонаучную картину 

мира. 

Курс общей химии изучается в 11 классе и направлен на интеграцию знаний учащихся 

по неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной 

школы. Ведущая идея курса – целостность неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также единых подходов к классификации органиче-

ских и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций. Такое по-

строение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и по-

знаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явле-

ний. 

Все это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно химическое 

содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Структура курса позво-

ляет в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он дает 

возможность формировать у учащихся специальные предметные умения при работе с химиче-

скими веществами, выполнении простых химических опытов, а также учить школьников без-

опасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 



 

(от постановки цели до получения и оценки результата); определение сущностных характери-

стик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; вы-

полнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; ис-

пользование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается 

на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются по-

вторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и 

развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в ак-

тивной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным 

основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изучен-

ных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических за-

конов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное 

внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также спо-

собам защиты окружающей среды. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, един-

стве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной есте-

ственнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и общих компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета химия в старшей школе на базовом уровне являются: 

1.  Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

2.  Использование элементов причинно-следственного и структурно-функциональ-

ного анализа; 

3.  Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить до-

казательства; 

4.  Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполне-

ние в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

5.  Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для об-

работки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, презентации результа-

тов познавательной и практической деятельности. 

6. Приоритетами для школьного курса химии на этапе среднего общего образова-

ния является Познавательная деятельность: 

7. ∙ использование для познания окружающего мира различных естественно-науч-

ных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

8. моделирования; 

9. ∙ формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории; 

10. ∙ овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь-

ных задач; 

11. ∙ приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 



 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная 

Методы обучения: 
-По источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

-По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объясни-

тельно-иллюстративный; 

-По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравни-

тельный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: модульно-компетентностный подход, проектный подход, лич-

ностно-ориентированный. 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством об-

разования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реа-

лизующих образовательные программы общего образования; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учеб-

ного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11 или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соот-

ветствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и до-

пущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Про-

грамма курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2020.),а также-на основе примерной программы из сборника 

(Примерные программы по учебным предметам. Химия, 10-11 классы.М.:Просвещение,2020) 

         Содержание учебной дисциплины 

10 класс 

Тема 1: Введение в органическую химию (2 часа) 
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Осо-

бенности органических соединений и реакций с их участием. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бут-

лерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Шаростержневые модели молекул. 

Тема 2: Углеводороды (16 часов) 
Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация орбита-

лей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физи-

ческие свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические свойства: га-

логенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, 

крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и примене-

ние алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. Структурная 

изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). Закономер-

ности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена): ре-

акции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 

окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 

крекинг алканов и дегидратация спиртов. 



 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-метилбута-

диен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимериза-

ции. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение кау-

чука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридиза-

ция орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физи-

ческие и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацети-

лена карбидным и метановым способами, его применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, примене-

ние. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его 

токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), присо-

единения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтя-

ной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, 

ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Ок-

тановое число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажи-

галке, бензин, парафин, асфальт) 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5. Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв 

смеси метана с воздухом.  Отношение метана к бромной воде. 

6. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

8. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

10. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложе-

ния. 

11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой. 

13.  Модели молекулы бензола. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15. Горение бензола. 

16.  Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Практические и лабораторные работы 

Практическая работа «Изготовление моделей молекул углеводородов» 

Лабораторная работа «Определение элементарного состава органических соединений» 

Практическая работа «Решение задач» 

Лабораторная работа «Получение этилена и опыты с ним» 

Практическая работа «Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»» 

Семинар 

Нефть и способы ее переработки 

Контрольная работа по теме «Углеводороды» 

Тема 3:  Кислородсодержащие органические соединения (30 часов) 
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные 



 

спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водо-

родная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 

свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной 

группе, замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Полу-

чение и применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особен-

ности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная 

реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием гид-

роксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его промышленное 

использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промыш-

ленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и хими-

ческие свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции присоединения, 

окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальде-

гид: получение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 

низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенкла-

тура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства: взаимо-

действие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; 

реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбо-

новых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гид-

ролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в 

природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров 

в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на 

их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. Синте-

тические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения 

CMC. 

Полифункциональные соединения 

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические 

свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природ-

ные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. 

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, полу-

чение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Хи-

мические свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала в организме. 

Гликоген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с крах-

малом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы. 

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде. 

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия 

в кислотной среде. 

3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 



 

4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

5. Качественная реакция на фенол. 

6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

7. Модели молекул метаналя и этаналя. 

8. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция «се-

ребряного зеркала»). 

9. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

10. Образцы различных карбоновых кислот. 

11. Отношение карбоновых кислот к воде. 

12. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

13. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

14. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при нагрева-

нии. 

15. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 

16. Гидролиз сахарозы. 

17. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

18. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа. Свойства спиртов 

Лабораторная работа. «Свойства альдегидов» 

Практическая работа. Получение и свойства карбоновых кислот 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ 

Лабораторная работа «Свойства жиров» 

Лабораторная работа. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

Лабораторная работа «Свойства глюкозы» 

Лабораторная работа «Свойства крахмала» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание ор-

ганических веществ. 

Контрольная работа по темам: «Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кис-

лоты». 

Контрольная работа 

Тема 4: Азотсодержащие соединения (6 часов) 
Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. Фи-

зические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с водой 

и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение амино-

кислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические 

свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в орга-

низме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа «Свойства белков». 

Семинар: 

Физиологическое действие спиртов на организм человека 



 

Контрольная работа по теме «Амины, аминокислоты и белки». 

Тема 5: Биологически активные органические соединения (2 часа) 
Ферменты. Специфические  свойства ферментов. Использование ферментов в промышленно-

сти.  Понятие о витаминах, авитаминозе, гипо- и гипер- авитаминозах. Функции витаминов. По-

нятие о гормонах. Свойства гормонов. Лекарства. Химиотерапия и фармакология. 

Тема 6: Высокомолекулярные соединения (4 часа) 
Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: аце-

татном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) 

волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 

1.  Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них 

Практическая работа 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. Распознавание волокон и пластмасс. 

Итоговое обобщение и повторение курса (5 часов) 
Особенности строения органических веществ, виды их изомерии. Специфика химических 

свойств и их зависимость от внутримолекулярных взаимодействий. Генетическая связь 

между классами органических соединений. Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений. Доказательства единства живой и неживой природы. 

Итоговая контрольная работа по темам: «Кислородсодержащие органические соедине-

ния», «Азотсодержащие органические соединения» 

Итоговая контрольная работа 

Резервное время – 2 часа. 

11 класс 

Строение вещества (12 часов) 
Атом. Эволюция представлений о строении атома. Электронное облако и орбиталь. Кван-

товые числа. Электронное строение атомов малых и больших периодов. s-, p-, d , f- электронные 

семейства химических элементов. Валентные возможности атома. 

Открытие периодического закона. Периодический закон и строение атома. Три форму-

лировки периодического закона. 

Причины изменения свойств химических элементов: металлических, неметаллических, 

радиуса атома, энергии ионизации, энергии сродства к электрону в пределах одного периода, 

одной подгруппы. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования, по элек-

троотрицательности, по способу перекрывания орбиталей, по кратности. Кристаллические ре-

шетки: атомные и молекулярные. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Водородная связь внутримолекулярная и межмолекулярная. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Значение дис-

персных систем в жизни человека. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Полимеры. Основные понятия ВМС: мономер, полимер, макромолекула, структурное 

звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонден-

сация. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморф-

ность, стереорегулярность. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связи. 

Модели молекул различной геометрической конфигурации. Коллекции пластмасс и волокон. 

Модели молекул белков и ДНК. 

Практическая работа. 
Решение расчетных задач 

Лабораторные опыты: 
Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки 



 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них 

Получение, собирание и распознавание газов 

Жесткость воды. Устранение жесткости воды. Ознакомление с минеральными водами 

Ознакомление с дисперсным системами 

Химические реакции (13часов) 
Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций: Без изменения со-

става вещества (аллотропизация и изомеризация), с изменением состава вещества (по числу и 

характеру реагирующих и образующися веществ, по изменению степени окисления, по тепло-

вому эффекту, по направлению, по использованию катализатора, по фазе). 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции: природа реагирующих веществ, температура, концентрация, катализаторы, поверх-

ность соприкосновения реагирующих частиц. Закон действующих масс. Кинетическое уравне-

ние. 

Поняти о химическом равновесии. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие на смеще-

ние химического равновесия: концентрация, давление, температура. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Опорные понятия тео-

рии ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса и метод полуреак-

ций. 

Электролиз расплавов солей. Электролиз растворов солей. Правила на катоде и на аноде, 

при проведении электролиза раствора. Практическое значение электролиза. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Катионы и анионы. 

Кислоты, соли и щелочи как электролиты. Степень ЭД. Константа диссоциации. Реакции ион-

ного обмена. Свойства растворов электролитов. 

Диссоциация воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Влияние рН на химические и биологические процессы. 

Гидролиз солей и органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, 

белков, АТФ). Практическое применение гидролиза. 

Практические работы: 
Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз 

Лабораторные опыты 
Испытание растворов кислот, оснований, солей индикаторами 

Различные случаи гидролиза солей. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV). 

Получение водорода 

Вещества и их свойства (8 часов) 
Простые и сложные вещества. Классификация сложных веществ. 

Оксиды и их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кис-

лоты, их классификация. Основания, их классификация, соли средние, кислые, основные. 

Классификация органических веществ. 

Углеводороды. Гомологический ряд. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы,альдегиды и кетоны, кар-

боновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины и иминокислоты. 

Металлы. Положение в ПСХЭ и строение их атомов. 

Простые вещества – металлы: металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

связь Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства метал-

лов: взаимодействие с неметаллами, водой, растворами кислот, солей, органическими веще-

ствами. Значение металлов в природе и жизни организмов. 



 

Соединения металлов: основные и амфотерные оксиды и гидроксиды. Зависимость их 

свойств от степени окисления металлов. 

Коррозия металлов. Виды коррозии: химическая и электрохимическая. Способы защиты 

от коррозии. 

Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Неметаллы. Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Двойственное положение водорода 

в ПСХЭ. 

Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. Аллотропия. Хи-

мические свойства неметаллов: взаимодействие с металлами, водородом, кислородом, слож-

ными веществами-окислителями. Водородные соединения неметаллов. Оксиды: несолеобразу-

ющие и кислотные. Кислородсодержащие кислоты. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимо-

действие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями, солями, образова-

ние сложных эфиров. 

Основания органические и неорганические. Классификация и химические свойства ще-

лочей и нерастворимых оснований. Свойства аминов. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Взаимодействие их с кисло-

тами и щелочами. Амфотерность аминокислот: взаимодействие с кислотами, со щелочами, 

спиртами, друг с другом. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической 

химии. Единство мира веществ. 

Демонстрации. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. Раство-

рение аммиака в воде (аммиачный фонтан). Взаимодействие концентрированной азотной кис-

лоты с медью. Взаимодействие металлов с водой. Горение магния на воздухе и под водой. Окра-

шивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. Образцы органических раство-

рителей. Образцы бытовых аэрозолей. Образцы минеральных удобрений. 

Лабораторные опыты 
Ознакомление с коллекцией металлов 

Ознакомление с коллекцией неметаллов 

Ознакомление с коллекцией кислот. Химические свойства кислот 

Ознакомление с коллекцией оснований 

Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли 

Распознавание веществ 

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего общего обра-

зования 
Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-

троотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, уг-

леродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азот-

ная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 



 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и син-

тетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

- называть изученные вещества по международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соедине-

ний, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорга-

нических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органиче-

ских соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и по-

ложения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интер-

нета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической инфор-

мации и ее представления в различных формах; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обору-

дованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 Формы проверки и оценки результатов обучения: (формы промежуточного, итогового 

контроля, том числе презентации, защита творческих, проектных, исследовательских работ) 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, проверочные ра-

боты, интерактивные задания, тестовый контроль, практические и лабораторные работы. 

 Формы и средства контроля. 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по химии являются: 

1.        устный опрос 

2.        письменные и лабораторные, практические работы. 

К письменным формам контроля относятся: 

1.        самостоятельные и контрольные работы 

2.        тесты. 

Для проверки и оценки результатов обучения по химии используются такие формы кон-

троля как подготовка обучающимися презентаций, докладов, защита ими творческих, проект-

ных, исследовательских работ. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 



 

 Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по заверше-

нии темы (раздела), школьного курса. 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требо-

ваниям к его усвоению. 

      Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются сле-

дующие качественные показатели ответов: 

      глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

      осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную ин-

формацию); 

      полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

      При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

      Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (напри-

мер, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства 

веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить тео-

ретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следствен-

ных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

 Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отне-

сти оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

      Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования Рабочая программа обеспечена 

учебниками: 

Физическая культура. 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2020г. 

Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторскими программой В.И.Лях. Про-

грамма детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обуче-

ния, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения физической культуры, которые определены стандартом. 

Срок реализации рабочей программы 2 года. 

Физкультурное образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 

на всех уровнях образования. 

Целью физического воспитания на уровне среднего общего образования является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физиче-

ское развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи: 
- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физиче-

ские упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состоя-

ния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями 

и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 



 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) спо-

собностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства, подготовку' к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовлен-

ности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения 

учебного материала данной области обеспечивается формирование целостного представления о 

единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях 

развития и совершенствования его психофизической природы. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспита-

ния школьников. 

ФГОС для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204часов для обяза-

тельного изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего обра-

зования, из расчета 3 часа в неделю в X и XI классах. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными 

для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования явля-

ются: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и прави-

лам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, 

а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязатель-

ном порядке должно быть освоено каждым учеником  класса. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»  оценива-

ются по трем базовым уровням, исходя из принципа «конкретное – общее - частное», и пред-

ставлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 



 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучаю-

щихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении обучаю-

щихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых зна-

ний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения инди-

видуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физиче-

ском совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возмож-

ностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физиче-

ской культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздо-

ровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответ-

ствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и фи-

зической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физи-

ческой культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и добро-

желательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благо-

устраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осу-

ществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах дви-

жения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздо-

ровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в са-

мостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с дру-

гими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекват-

ные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельно-

сти. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функцио-

нальной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их 



 

в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных уни-

версальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и уме-

ний в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освое-

ния содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного мате-

риала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рам-

ках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обуча-

ющихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целост-

ной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных ка-

честв; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, рас-

ширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую со-

хранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профи-

лактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление добро-

желательности 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 дисциплинированно-

сти и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятель-

ности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых зна-

ний 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, ак-

тивное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физи-

ческого утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образ-

цами 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 взаимодей-

ствия. 

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 деятель-

ности, находить компромиссы при принятии общих решений; 



 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собствен-

ную 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 самостоя-

тельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и про-

ведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, актив-

ное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-приклад-

ной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивиду-

альной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

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

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направлен-

ности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адап-

тивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем фи-

зического воспитания; 

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

игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражне-

ниями; 



 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и фи-

зической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мо-

ниторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

3. Содержание учебного предмета 
Для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на уровне основ-

ного общего образования отводится не менее 204 часов из расчета 3 часа в неделю 10-11 класс. Ра-

бочая программа для 10-11классов рассчитана на 3 часа в неделю: 

 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (10-11 класс) 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность разви-

тия личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совер-

шенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к вос-

производству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и за-

щите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за фи-

зическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально ориен-

тированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды фи-

зических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершен-

ствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных при-

кладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атле-

тика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, пользование баней. 

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Ва-



 

рианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты брос-

ков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без 

мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоен-

ных элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема 

и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Вари-

анты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуаль-

ные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упро-

щенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обман-

ные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски 

мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические дей-

ствия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные так-

тические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные 

тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестро-

ение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комби-

нации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 

Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие 

на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через 

коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку 

на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комби-

нации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка 

на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; 

то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упраж-

нения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Рит-

мическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без по-

мощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, 

набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафет-

ный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равно-

мерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов 

разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного раз-

бега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикаль-

ную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, 

с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность 

в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—

15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя 

руками из различных исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед-



 

вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, 

бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и много-

скоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, 

набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, из-

менением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направле-

ния, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; 

барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различ-

ных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханиче-

ские основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. До-

зирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение обязанностей 

судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими 

школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования 

основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся 10-11 класса 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Фи-

зическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к ак-

тивной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. 

В процессе урока 

Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают содер-

жание и правила соревнований. Характеризуют современные олимпийские игры. Объяс-

няют и доказывают, чем знаменателен советский период развития олимпийского движе-

ния в России. 

Готовят рефераты на темы «Знаменитый отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное выступление отечественных спортсменов на одной из Олим-

пиад». 

Определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. 

Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли. 

Формулировать и удерживать учебную задачу. 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами урока, владение специальной терминологией. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать собственное мнение. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за фи-

зическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. 

В процессе урока 

Определяют задачи и содержание профессионально-прикладной физической подго-

товки, раскрывают её специфическую связь с трудовой деятельностью человека. 

 



 

Контролируют собственное состояние во время занятий физическими упражнениями 

(объективными и субъективными методами). 

Основы начальной военной подготовки. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Уметь определять виды физических упражнений и применять их в повседневной жизни. 

Формулировать собственное мнение. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 

Поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активно-

сти и долголетия. 

В процессе урока 

Обосновывают положительное влияние занятий физическими упражнениями для укреп-

ления здоровья, устанавливают связь между развитием физических способностей и ос-

новных систем организма. 

Определять общую цель и пути ее достижения, предвосхищать результат. 

Уметь прогнозировать и планировать собственные действия с целью закаливания орга-

низма. 

Умение слушать, извлекать необходимую информацию. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать собственное мнение. 

Закрепление навыков закаливания 
Организация досуга средствами физической культуры. Основные средства и методы за-

каливания. 

В процессе урока 

Выполнять упражнения и комплексы с различной оздоровительной направленностью, 

включая их в занятия физической культурой, осуществлять контроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Раскрывают значение нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основными системами организма. 

Определяют дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, руковод-

ствуются правилами безопасности при их проведении. 

Включать в собственный режим дня закаливающие процедуры, различные комплексы 

физических упражнений, в том числе на формирование осанки, профилактике плоско-

стопия упражнения с предметом и без него. 

Анализировать и планировать подбор спортивной формы в соответствии с разделами 

программы и температурным режимом. 

Применять в жизни основные правила личной гигиены. 

Уметь анализировать информацию. 

Физическое совершенствование (102 часа) 

Легкая атлетика (25 часов) 
Овладение и совершенствование техники спринтерского бега. Требования к технике без-

опасности 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила техники безопасности. 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, определять общие цели и 

пути их достижения. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



 

Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Строить понятные для партнера высказывания, слушать собеседника задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать собственное мнение. 

Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик. 

Контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения упражнений. 

Подводить под понятие на основе распознания объектов, выделения существенных при-

знаков. 

Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона. 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, контролировать и 

оценивать процесс и результат действия. 

Вносить необходимые изменения в действие после его завершения на основе оценки 

учета сделанных ошибок. 

Овладение и совершенствование техники длительного бега 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила техники безопасности. 

Прыжковые упражнения (прыжки в длину и в высоту) 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических способ-

ностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по ча-

стоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упраж-

нений, соблюдают правила техники безопасности. 

Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоя-

тельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических спо-

собностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения мета-

тельных упражнений, соблюдают правила техники безопасности. 

Гимнастика с элементами акробатики (21час) 
Правила ТБ и страховки во время занятий физическими упражнениями. 

В процессе уроков 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, определять общие цели и 



 

пути их достижения. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Вести устный диалог по технике выполнения акробатических упражнений. 

Слушать учителя, вести диалог, строить монологические высказывания. 

Сличать способ действия и его результат, вносить дополнения и изменения в выполнение 

упражнений. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать собственное мнение. 

Строевые упражнения 

В процессе урока 

Различают строевые команды. Чётко выполняют строевые приёмы, самостоятельно по-

дают команды. 

Висы и упоры, подъемы. Подтягивание, 

лазание 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Опорные прыжки 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Акробатические упражнения и комбинации 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические комби-

нации из числа разученных упражнений. 

Спортивные игры – баскетбол (20 часов) 
Требования к технике безопасности 

В процессе уроков 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, определять общие цели и 

пути их достижения. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона. 

Контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности. 

Вносить изменения в план действия. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

Самостоятельно создавать ход деятельности при решении проблем. 



 

Преобразовывать практическую задачу в образовательную. 

Задавать вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. 

Формулировать собственное мнение, слушать собеседника. 

Вести устный диалог; строить понятные для партнера высказывания. 

Адекватно воспринимать предложения учителей 

и товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Вносить необходимые изменения в действие после его завершения на основе оценки 

учета сделанных ошибок. 

 игра в нападении, игровые действия 3:3,2:2. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Совершенствование техники бросков мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Совершенствование тактики игры 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимо-

сти от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Игра в соревновательном режиме. 

Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют сво-

ими эмоциями. Определяют степень утомления организма во время игровой деятельно-

сти, используют игровые действия баскетбола для комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол как средство активного отдыха. 

Спортивные игры – волейбол (30часов) 
Овладение и совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Требования к технике безопасности 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, определять общие цели и 

пути их достижения. 

Определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 



 

Проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности. Адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. Сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Освоение и совершенствование техники приёма и передач мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Совершенствование техники подач мяча. 

Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управ-

лять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют 

игровые действия волейбола для комплексного развития физических способностей. При-

меняют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного отдыха. 

Совершенствование техники нападающего удара 

Командные действия в нападении и защите,игра в соревновательном режиме. 

Спортивные игры – футбол (6 часов) 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Требования к 

технике безопасности 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, определять общие цели и 

пути их достижения. 

Уметь организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасно-

сти, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий. 

Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона. 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Формулировать свои затруднения. 

Определять общую цель и пути ее достижения, предвосхищать результат. 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач; контролировать и оценивать 

процесс в результате своей деятельности. 

Самостоятельно создавать ход деятельности при решении проблем. 

Формулировать собственное мнение, слушать собеседника; 

Разрешать конфликты на основе учета интересов и позиции всех участников. 

Преобразовывать практическую задачу в образовательную. 

Осознанно строить сообщения в устной форме. Задавать вопросы, формулировать свою 

позицию. 

Договариваться о распределении ролей и функций в совместной деятельности. 

Владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Совершенствование техники ударов по мячу. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоя-



 

тельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в про-

цессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

техники безопасности. 

Совершенствование техники ведения мяча, учебная игра. 

Совершенствование тактики и техники игры, 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и управ-

лять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют 

игровые действия волейбола для комплексного развития физических способностей. При-

меняют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

футбол как средство активного отдыха. 

Подготовка к выполнению видов испытаний 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

В процессе уроков 

Выполняют подготовительные и подводящие упражнения к контрольным нормативам. 

Развивают физические качества. 

Описывают правильную технику и выполняют нормативы Всероссийского физкуль-

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

Определять общую цель и пути ее достижения, предвосхищать результат. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Уметь объяснять ошибки при выполнении упражнений. 

Формулировать свои затруднения. 

«Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей»10-11кл. 

Характеристика оценочных материалов 

Обязательные виды (тесты). 
Соревнования лично-командные и включают в себя: 

Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона 

или по пересеченной местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью 

до 0,1 секунды. 

Бег 30 м (юноши, девушки 6 класса), 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9 классов), 100 м (юноши, 

девушки 10, 11 классов). Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает положение 

виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок ока-

зался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фик-

сирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, 

рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтя-

гивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание) (девушки). Исходное положение - 

упор лёжа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выпол-

няется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а 

разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Да-

ётся одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется коли-

чество отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

Подъём туловища из положения лёжа на спине (юноши, девушки). Исходное положение - 

лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги 

согнуты в коленях, ступни закреплены (партнёр по команде руками фиксирует голеностопный 



 

сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется количество выполненных упраж-

нений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. Во время выполнения упражнения 

не допускается подъём таза. Касание мата всей спиной, в том числе лопатками - обязательно. 

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется одновременным отталкиванием 

двумя ногами. Длина прыжка измеряется от линии отталкивания до ближайшего к данной линии 

места касания земли ногами или любой другой частью тела. Участнику предоставляется три 

попытки. 

Наклон вперёд из положения сидя (юноши, девушки). На полу обозначается центровая и пер-

пендикулярная мерной линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии, 

ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см, 

руки вперёд, ладони вниз. Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется резуль-

тат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. 

Сгибание ног в коленях не допускается. 

 

Индивидуальный проект 

 

Программа предназначена для учащихся 10 - 11 классов  

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет со-

бой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно- исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения 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 или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представ-

лен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информацион-

ного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженер-

ного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для разви-

тия личности обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, 

постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению 

гипотез, детализации и обобщению;  

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, освоению 



 

и использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования;  

-  обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из ин-

формационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности ре-

шения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

-  развитие навыков публичного выступления 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные техно-

логии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно 

-поисковые технологии, творческие проекты).   

Сроки реализации программы – 2 года, с 10 по 11 классы. 

Форма аттестации: предзащита/защита проекта 

Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане  

Согласно учебному плану  предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 и в 11 клас-

сах в объеме 35/34 часов (1 час в неделю).  

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют 

учебники и методические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», при 

создании настоящей программы были использованы образовательные ресурсы сети Интернет, а 

также следующие учебные пособия: 

1. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 

классы. Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гумани-

тарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, ис-

ходя из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных резуль-

татов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для дости-

жения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятель-

ности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для за-

щиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументиро-

вать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно пре-

зентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктив-

ного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 



 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 

методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной 

цели, используя различные способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информацион-

ные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с дру-

гими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и про-

дуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по заверше-

нии работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри-

вать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повле-

чет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возмож-

ные варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для вы-

ступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое по-

ведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выпол-

ненного проекта. 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

Раздел 1. Введение  
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современ-

ном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и про-

блемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и 

оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презента-

ция и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование 

и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 

др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецен-

зия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального про-



 

екта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и ра-

боты, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятель-

ности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых рабо-

тах.Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной ли-

тературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справоч-

ники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, ар-

хивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследова-

ния. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллю-

стрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные ба-

рьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления.  

11 класс 

Раздел 1. Введение  
 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и система-

тизация материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и заверше-

ния проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 

Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки 

продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электрон-

ный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирую-

щая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне 

и личность. Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

 

Формы контроля за результатами освоение программы. 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, видео-

фильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. 

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодо-

полняющих формах:  

- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся в 

процессе выполнения ими практических заданий на компьютере;  

- внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компью-

терном классе) выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выпол-

нения.  

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием примене-

ния на бумажном носителе. В описании применения должна содержаться информация об ин-

струментальном средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также описание 

его возможностей и применения.  



 

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением 

проекта.  

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель кон-

троля: качество усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено-незачтено».   

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения осуществляется 

два раза (в декабре и в апреле), в ходе которого обучающиеся совместно с руководителем пред-

ставляют рабочие материалы и проделанную работу (оценивается «зачтено-незачтено»).  

Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта осуществляется 

один раз и оценивается «зачтено-не зачтено». 

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная 

группа, в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и обучающиеся из числа 

наиболее успешных в области выполнения проектов и имеющие опыт защиты проектов на дру-

гих конференциях.  

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция 

учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация включает в себя основные 

этапы контроля над выполнением работы: 

 защиту исследования (проекта); 

 обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ; 

 предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Отбор содержания курса проводится с учетом другого вида  работы – функционирования 

научно-исследовательского общества учащихся (НОУ), на заседаниях которого проводятся та-

кие мероприятия, сопровождающие проектно-исследовательскую работу школьников как: 

 защита проектов и исследовательских работ школьников; 

 круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению отдельных частей проек-

тов, исследований школьников и проблем современной науки; 

 предзащита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 итоговая конференция НОУ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, про-

ектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование науч-

ного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приёмами. 



 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

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

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

ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада-

ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные 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 обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности;  

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 профес-

сиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений;  

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно 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, 



 

включая 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 тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учётом 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 мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения.  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учеб-

ных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумен-

тации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информацион-

ного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инже-

нерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее ак-

туальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их ци-

тировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проект-

ной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 



 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, 

апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моде-

лирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, прин-

цип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 
 

 

                                                                 
  



 

ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

на ступени среднего общего образования ФГОС СОО (10-11 классы)                    

Годы реализации 2020-2022 гг.  
 

Пояснительная записка 
          Острота современных экологических проблем выдвинула перед педаго-

гической теорией и школьной практикой задачу большой экономической и со-

циальной значимости: воспитание школьников в духе бережного, ответствен-

ного отношения к природе, защиты и возобновления природных богатств. Эко-

логическое образование подрастающего поколения – это не просто одна из важ-

нейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выжива-

ния. Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реали-

зацию развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Ис-

пользование человеком окружающей среды требует от него развития экологи-

ческого мышления. Программа формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни на ступени среднего (полного) общего об-

разования (далее – Программа)  составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС. Это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья как одного из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования. Нормативно-правовой и до-

кументальной основой Программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

среднего общего образования являются: 

 - ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации;  

4 - ФЗ от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологического требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 - ФЗ от 21.11.11.№323-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 - ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде. Программа направлена на вос-

питание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие способно-

стей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 



 

конкурентном мире. Данная программа в старшей школе преемственно продол-

жает программу на ступени основного общего образования. Программа реализу-

ется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся 

и социальными партнерами.  

Программа включает:  

 планируемые результаты; 

 описание уклада школьной жизни; 

 описание урочной и внеурочной деятельности по достижению планируемых ре-

зультатов;   

систему оценки, мониторинг достижения планируемых результатов. 

Для школьников старших классов в воспитательный процесс включаются совре-

менные активные технологии, в том числе игровые, проектные, тренинговые, 

кейсовые и т. д. К таким технологиям относятся деловые игры: «Экологический 

баланс», комплексные эколого-экономические игры «Голубая планета», «Циви-

лизация», социально-экологический проект «Шаг за шагом», технология «кейс-

study», практикум решения кейсов «Экологический бумеранг», экологические 

тренинги, арт-технологии, современные интернет-технологии .  

Цель программы 
Программа ставит целью разработку стратегии охраны и укрепления здоровья 

школьников, формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью в 

процессе обучения в образовательном учреждении и вооружение их технологиями 

здоровьесбережения как эффективного ресурса социальной адаптации; формиро-

вание экологической культуры у обучающихся.  

Задачи программы 
 Достижение цели программы предполагает решение ряда задач:   

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх;  

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; сформировать представление 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;   

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;   

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональ-

ной разгрузки (релаксации);  

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 



 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье;   

-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

 -обеспечить комплексный подход к валеологическому просвещению участников 

образовательного процесса. 

Планируемые результаты 
Направление  Планируемые результаты 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни, при-

роде, окружающей 

среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отноше-

ние к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей, природе. 

2. Обучающиеся имеют полное представления о физи-

ческом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

4. Обучающиеся имеют богатые представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века. 

6. Обучающие владеют методами противостояния к 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного 

поведения в окружающей среде и простейшими уме-

ниями поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Создание экологиче-

ски безопасной здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры образо-

вательного учрежде-

ния 

Соответствие состояния и содержания зданий и поме-

щений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная органи-

зация образователь-

ного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Организация физкуль-

турно-оздоровитель-

ной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающи-

мися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 



 

2. Рациональная и соответствующая организация уро-

ков физической культуры и занятий активно-двига-

тельного характера. 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ про-

грамм, направленных на формирование ценности здо-

ровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, вклю-

чённых в учебный процесс. 

Просветительская ра-

бота с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родите-

лей по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек. 

 

                                                Приоритеты   
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития.  Оздо-

ровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей.  

 Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздорови-

тельноразвивающей работы с обучающимися.  

                                            Принципы  
Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую вхо-

дят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие спе-

цифические закономерности педагогики оздоровления.  

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие со-

держание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии 

с общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий.  

 Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у обу-

чающихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отноше-

ния к познавательной деятельности.  

 Принцип активности — предполагает у обучающихся высокую степень само-

стоятельности, инициативы и творчества.   

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу позна-

ния.  

 Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к позна-

нию последующего, более сложного материала.  Среди специфических принци-

пов, выражающих специфические закономерности педагогики оздоровления, 

важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как 

для медиков, так и для педагогов.  Усвоение пользы здоровьесберегающих меро-

приятий требуют их повторяемости.  



 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В ре-

зультате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.  

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение прин-

ципа постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обуче-

ния к другой.  

 Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоро-

вительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерно-

стей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог 

всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.   

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха.  Формирование двигательных умений и навы-

ков, двигательные способности ребенка, функциональные возможности орга-

низма развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих тех-

нологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содей-

ствует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навы-

ков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ре-

бенка.  

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоро-

вья ребенка в процессе обучения.   

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьни-

ков предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.   

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных  форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игро-

вые технологии и др.).  

 Принцип формирования ответственности у обучающихся за свое здоровье и 

здоровье окружающих людей.   
Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать обучаю-

щихся применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здо-

ровья на практике, используя окружающую действительность не только как ис-

точник знаний, но и как место их практического применен 

                Основные направления реализации программы 
 - формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере взаимосвязей и вза-

имодействия человека и природы; 

 - приобретение обучающимся опыта экологически грамотного взаимодействия с 

природой, включая опыт принятия решений в ситуациях морального выбора;  

- формирование культуры разумного потребления, здорового образа жизни и эко-

логически грамотного поведения в городской  среде; 

 - вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содей-

ствие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 



 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, обще-

ства, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании инди-

видуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной де-

ятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- освоение доступных видов социально значимой практической деятельности по 

изучению, улучшению состояния и охране социоприродной среды.  

Показатели эффективности программы: - осознание российской идентичности 

в поликультурном социуме, а именно идентичность с территорией, с природой 

России; 

 сформированный ценностно-мотивационный компонент экологической куль-

туры, способствующий развитию гражданских качеств обучающихся;  

- развитое нравственно-этическое сознание, экологическая компетентность при-

нятия решений в ситуациях, связанных с моральным выбором;  

- сформированность нравственных чувств и нравственного экологически целесо-

образного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам и поступкам окружающих по отношению к объектам и явлениям при-

родного и социоприродного окружения;  

- сформированность целостного представления о природе, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, понимание уни-

версальной ценности природы;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми более старшего или младшего возраста, взрослыми 

в процессе исследовательской, проектной, мониторинговой, игровой, социально 

значимой практической деятельности экологического характера 

- интериоризация ценностей созидательного отношения к природному и социо-

природному окружению, 

 - сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; понимание 

зависимости здоровья от экологического состояния окружающей среды. 

 - освоение доступных видов социально значимой практической деятельности по 

изучению, улучшению состояния и охране социоприродной среды.  

Модель организации работы образовательной организации по реа-

лизации программы  

Реализация программы осуществляется в рамках следующих взаимосвязанных 

блоков: 

 - Антистрессовая педагогика предполагает организацию образовательного 

процесса в начальной школе в духе здоровьесозидания, гуманности, индивиду-

ального подхода, психологического комфорта при условии отсутствия или сни-

жения порога стрессовых воздействий и психогенных факторов. В данном случае 

педагогика рассматривается в широком смысле этого слова, и данное направле-

ние реализуется не только в рамках 3 классно-урочной системы, но и за её преде-

лами, затрагивая все уровни здоровья и экологической культуры.  

- Здоровьеформирующее просвещение направлено на формирование и разви-

тие потребности старшего школьника быть здоровым (социально, нравственно, 

психологически, физически), а также на повышение компетентности взрослых 



 

(родителей, педагогов) по вопросам сохранения и развития здоровья детей. Дан-

ное направление реализуется посредством просветительских мероприятий для 

детей (проектной деятельности, классных часов, дискуссионных клубов, игр), а 

также семинаров, лекториев, практикумов, психолого-педагогических консилиу-

мов для родителей и педагогов. При этом используются формы работы, способ-

ствующие становлению позиции ребенка как активного субъекта процесса сохра-

нения и развития своего здоровья.  

- Здоровьеразвивающее сопровождение образовательного процесса предпола-

гает объединенные и скоординированные действия узких специалистов (психо-

логов, медиков, социальных педагогов), основная задача которых помощь в со-

здании условий для развития социально, психологически и физически здоровой 

личности старшего школьника. Объединение психологической, медицинской, со-

циальной, логопедической служб лицея единой целью программы возможно и 

необходимо в силу того, что, по сути, деятельность каждой отдельной службы 

технологией развития здоровья. Наиболее эффективный путь формирования эко-

логической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоя-

тельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учите-

лями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует 

активной и успешной социализации , развивает способность понимать своё со-

стояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Виды учебной дея-

тельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

ально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:  

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дис-

куссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает:  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодви-

гательного характера; 

 – организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  



 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повыше-

ние уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 – внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных об-

разовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных мо-

дулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

 – проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, кон-

курсов, праздников и т. п. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех пе-

дагогов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базо-

вые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-

сий, организацию тематических дней здоровья.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной ра-

боты в ГКОУ «Урюпинская кадетская школа» 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в ГКОУ 

«Урюпинская кадетская школа»  направлена на обеспечение рациональной орга-

низации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение  адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 - полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенно-

стям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера;  

 - организацию часа активных движений (динамической паузы) между третьим и 

четвертым уроками; 

 - организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 - организацию работы спортивных секций, экологических кружков,  лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприя-

тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов 

Взаимодействие и сотрудничество субъектов экологического вос-

питания и социальных институтов  



 

В соответствии с примерной образовательной программой основного общего об-

разования, достижение результатов экологического воспитания обучающихся в 

совместной деятельности образовательной организации с различными социаль-

ными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями допол-

нительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций 

общего и дополнительного образования, учреждений культуры, высших учебных 

заведений, научно-исследовательских институтов и лабораторий экологического 

профиля, отделов экологического просвещения при особо охраняемых природных 

территориях (национальных парках, заказниках, заповедниках), экологических 

общественных организаций и семьи позволяет эффективно решать задачи эколо-

гического воспитания на этапе СОО. Значительно расширяются возможности фор-

мирования социально значимого практического опыта учащихся средней школы. 

Это связано со сменой ведущего типа деятельности (приоритет принадлежит об-

щению), возрастающими физическими и интеллектуальными возможностями под-

ростков. 

 Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями)  
В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здо-

ровья детей, направленная на повышение уровня знаний родителей, которая вклю-

чает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

- систему родительских собраний; 

- систему лекций по профилактике; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприя-

тиях (Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества);  

Просветительская работа с родителями предполагает родительский 

всеобуч:  

- Особенности образовательного процесса в старших классах.  

- Организация знакомства с пособием для педагогов и родителей «Организация 

педагогической профилактики вредных привычек среди старших школьников». 

- Психологические особенности старшеклассника, требования к режиму. 

- Снижение уровня тревожности у подростков (10-11 классы). 

- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с ин-

спектором по делам несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа: 

- Беседы с родителями совместно со специалистами социально-реабилитацион-

ного центра для несовершеннолетних «Огонек», Центра социальной поддержки 

Кировского района. 

- Индивидуальные беседы с классным руководителем. 

- Индивидуальные консультации психолога. 

- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором. 



 

- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН. 

- Индивидуальные консультации врача-педиатра. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по фор-

мированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактив-

ных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

№ Направления Виды дея-

тельности 

Формы занятий 

1. Формирование эко-

логически целесооб-

разного, здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

проекты в рамках учебных 

предметов. 

Внеуроч-

ная  

Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты,  

Внекласс-

ная 

Олимпиады, конкурсы, конфе-

ренции, праздники 

Приложение 1. Программа 

«Календарь экологических 

праздников» 

2. Физкультурно-спор-

тивная работа 

Урочная  

 

- организация уроков физиче-

ской культуры на свежем воз-

духе при благоприятных по-

годных условиях;  

 

Внеуроч-

ная 

- реализация программ вне-

урочной деятельности: фут-

бол,волейбол рукопашный бой 

настольный теннис; 

Внекласс-

ная 

- организация утренних заря-

док и спортивных мероприя-

тий в рамках работы летнего 

оздоровительного лагеря  с 

дневным пребыванием детей; 

- система спортивно-оздорови-

тельных мероприятий в тече-

ние учебного года («Дни здо-

ровья», «Веселые старты», со-

ревнования, эстафеты, спор-

тивные игры, конкурсы, состя-

зания  и др.);  



 

- участие в «Президентских состя-

заниях»;  

- организация динамических 

пауз, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- участие в городской спарта-

киаде школьников  

3. Оздоровительная ра-

бота 

Внекласс-

ная 

- организация декады «За здо-

ровый образ жизни»; 

- организация работы летнего 

оздоровительно-трудового ла-

геря с дневным пребыванием 

детей; 

4. Профилактика упо-

требления психоак-

тивных веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии,   

проекты в рамках учебных 

предметов 

Внеуроч-

ная  

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты  

Внекласс-

ная 

Олимпиады, конкурсы, конфе-

ренции, праздники, концерты. 

5. Профилактика дет-

ского травматизма, в 

том числе дорожно-

транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, внеурочной де-

ятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеуроч-

ная  

Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, Инструктаж по ТБ  

Внекласс-

ная 

Олимпиады, конкурсы, конфе-

ренции, праздники, концерты. 

 

Используемые технолгии воспитания экологической культуры : 
 Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение эко-

логических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной литера-

туры, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школь-

ных кабинетов и др.).  



 

Критерии и показатели эффективности деятельности     образова-

тельного учреждения 

Об эффективности, полноте и качестве экологического воспитания в образова-

тельной организации можно судить по следующим наиболее общим показате-

лям:  

  создание в образовательной организации эколого-развивающей среды;  нали-

чие самостоятельной программы экологического воспитания;  вовлечение детей 

в активную учебно-исследовательскую, развивающую и познавательную эколо-

гическую деятельность;  

 вовлечение детей в практическую социально значимую деятельность природо-

охранную деятельность; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

  положительные изменения в ученической среде; 

 положительные изменения в целом в воспитательном процессе образователь-

ной организации;  

 расширение границ взаимодействия с организациями города, работа которых 

связана с экологическим воспитанием молодежи;  

 наличие в образовательной организации системы экологопедагогического про-

свещения (экологического всеобуча) педагогов, родителей обучающихся;  

 вовлечение педагогов в инновационную деятельность по экологическому воспи-

танию в образовательной организации;  

 разработка и реализация эффективных технологий  экологического воспитания с 

учетом психологических особенностей детей разных возрастных групп, специ-

фики их мироощущения и опыта взаимодействия с окружающей средой;  

 внедрение в образовательной организации информационно-коммуникативных 

технологий, экологической направленности, основанных на использовании элек-

тронных ресурсов и педагогически контролируемого интернет-пространства;   

укрепление и обновление материально-технической базы образовательной орга-

низации, нацеленной на решение задач экологического воспитания;   

наличие взаимодействия с семьями, организациями культуры, заповедниками, 

предприятиями, лесничествами, общественными экологическими движениями в 

экологическом воспитании детей и молодежи;  

 создание условий для раскрытия творческого потенциала  педагогов и подклю-

чение их к вопросам организации экологического воспитания детей и молодежи;   

наличие в образовательной организации системы информации  детей, педагогов, 

родителей (школьная газета, радио, телевидение, специальный раздел на сайте 

образовательной организации, сообщества в социальных сетях и др.) об успехах 

и проблемах экологического воспитания подрастающего поколения;   

участие обучающихся и педагогов в экологических конкурсах, фестивалях, сле-

тах различного уровня (муниципальный, региональный, всероссийский, между-

народный).  

Экологическое воспитание в образовательном учреждении направлено на разви-

тие экологической культуры обучающихся, а цель и результат этого процесса – 



 

экологическая воспитанность личности. Экологическая воспитанность рассмат-

ривается как интегральное качество личности, которое включает в себя развитие 

системы мировоззренческих взглядов, эмоционально-нравственного отношения к 

природному, социальному миру, самому себе и опыта экологосозидательной дея-

тельности. В качестве наиболее общих показателей экологической воспитанно-

сти выступают развитие интеллектуальной, эмоционально-чувственной, деятель-

ностной сфер личности учащегося. Диагностика экологической воспитанности 

личности является важным звеном в оценке подготовленности учащегося к само-

стоятельной жизни, в том числе к профессиональной деятельности, и должна 

проводиться на всех этапах системы непрерывного экологического образования.  

     В целях получения объективных данных о результатах реализации программы 

и необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг в ГКОУ 

«Урюпинская кадетская школа». Мониторинг реализации Программы включает 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии пси-

хотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма;   

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

  -включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образова-

тельного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся:  

 Положительная оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной системе образования.   

Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания.  

Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в 

школе и дома. 

  Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохране-

ния.  

Методика и инструментарий оценивания планируемых результатов реали-

зации программы.  

 Формирование экологической культуры обучающихся: 

 - уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П.Капустина);  

-диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева, 

С.Н.Глазычева); 

  - личностный тест «Оценить свое отношение к природе».  

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся: 



 

 - методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения (О.С.Ко-

пина, Е.А.Суслова, Е.В.Заикин); 

 - измененная методика ценностных ориентаций М. Рокича; 

 - опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская);  

- тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.);  

- тест «Какое у тебя здоровье?»;  

- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 - диагностика физической подготовки обучающихся. 

 Также в работе используется метод количественной оценки (квалиметрия) на ос-

нове методики психолого-педагогической квалиметрии здорового образа жизни 

школьников (авторы А. С. Галицкий, Е.Ю. Березняк). 

  Проектная деятельность обучающихся. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ские рекомендации по организации экологического образования в интересах 

устойчивого развития / под общ. ред. Г. А. Ягодина. – М.: Школьная книга, 2009. 
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 6. Бычков, А. В. Метод проектов в современной школе. – М.: Изд-во МГУ, 

2000.-262с.  

7. Васильева, О.С. Психология здоровья человека. Эталоны, представления, уста-

новки / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов.- М.: Здоровье, 2001. 

 8. Глазачев С. Н., Козлова О. Н. Экологическая культура. – М., 1997. 

 9. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая психология и педагогика. – Ростов 
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 10. Дзятковская Е. Н. Экологическое развивающее образование. – М., 2010.   11. 

Зайцев, Г.К. Педагогика здоровья / Г. К.Зайцев, А.Г. Зайцев // Инновации в обра-

зовании.- 2004.-№4.-С.98-110.  

12. Иващенко А. В., Панов В. И., Гагарин А. В. 33 Экологоориентированное ми-

ровоззрение личности. – М.: РУДН, 2008.  

13. Кашлев С. С. Интерактивные методы эколого-педагогической деятельности. 
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 19. Протопова, В.А. Управление здоровосберегающим образовательным про-
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 20. Сократов, Н.В. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья 
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21. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
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 22. Шилова В. С. Педагогические основы социально-экологического образова-

ния школьников. – Белгород: БелГУ, 2008. 

 

Приложение  

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию 

программы формирования здорового и безопасного образа жизни 
 

Направление дея-

тельности 

Содержание деятельности, меро-

приятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Здоровьесберегаю-

щая инфраструк-

тура ОУ – должна 

быть направлена на 

создание условий для 

эффективной органи-

зации образователь-

ного процесса 

- Контроль санитарного состояния 

помещений, освещенности, режима 

проветривания, соответствие ме-

бели росто-возрастной норме. 

- Организация горячего питания и 

контроль состояния питания. 

- Контроль за организацией пита-

ния, санитарным состоянием  пи-

щеблока. Осмотр сотрудников, ве-

дение необходимой документации. 

- Контроль санитарно-эпидемиоло-

гического режима в школе. 

- Контроль физического воспитания 

детей. Посещение уроков физкуль-

туры, ритмики. 

- Контроль за соблюдением воз-

душно-теплового режима во время 

учебного процесса (режим провет-

ривания, прогулки). 

- Контроль за психологическим со-

Август-

сентябрь  

Директор 

ЗВР 

Врач 

Педагог-пси-

холог 

 

 

http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=370


 

стоянием детей во время проведе-

ния занятий в период адаптации в 

10-х классах; осанкой, проведением 

физкультминуток, гимнастики для 

рук и глаз и др. 

- Контроль за составлением распи-

сания. 

- Контроль за состоянием здоровья 

педагогического и технического 

персонала (медицинский осмотр и 

наличие допуска к работе). 

- Контроль за соблюдением требо-

ваний СанПиНов. 

- Выявление категорий детей, нуж-

дающихся в дотационном питании. 

- Реализация программ профилакти-

ческих осмотров и  иммунизации. 

- Контроль текущего состояния здо-

ровья. 

Рациональная орга-

низация учебной и 

внеучебной деятель-

ности обучающихся 

– должна быть 

направлена на повы-

шение эффективно-

сти учебного про-

цесса 

Методические мероприятия: 

- Педагогический совет с обсужде-

нием вопросов использования здо-

ровьесберегающих технологий в об-

разовательном пространстве гимна-

зии (1 раз в год). 

- Заседание методического объеди-

нения воспитателей с обсуждением 

здоровьесберегающих технологий и 

возможности их внедрения в учеб-

ный процесс (1 раз в год).  

Организационно-педагогические 

мероприятия:  

- Адаптационный период 10-х клас-

сов, главной целью курса адаптации 

является душевное здоровье, эмоци-

ональное благополучие как условие 

успешности учебной деятельности. 

- Проведение уроков, проведение 

внеклассных мероприятий по во-

просам сохранения здоровья, со-

блюдения личной гигиены. 

- Проведение уроков, внеклассных 

мероприятий самоподготовки с ис-

пользованием динамических пауз, 

физкультминуток, гимнастики для 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сен-

тябрь-

октябрь 

 

В тече-

ние года 

 

Директор 

ЗВР 

Педагог-пси-

холог 

Учителя ФК 

Воспитатели 

 

 

ЗВР 

Воспитатели 

 



 

глаз, прогулок на свежем  

- Инструктажи по технике безопас-

ности, ведение журнала инструкта-

жей по ТБ. 

Контрольные мероприятия:  

- Контроль «Эффективность учеб-

ной и внеурочной деятельности  

обучающихся 10-х классов в период 

адаптации, - Мониторинг успешно-

сти учебной деятельности обучаю-

щихся 10-х классов. 

- Психолого-педагогическая диа-

гностика обучающихся 10-ых клас-

сов.  

- Контроль режима расписания за-

нятий, самоподготовки интенсивно-

сти учебной нагрузки, методик обу-

чения, соблюдение гигиенических 

требований. 

- Посещение занятий и кружков ад-

министратором входит в план ВШК. 

 

В тече-

ние года 

 

 

В тече-

ние года 

 

 

 

В тече-

ние года 

 

Октябрь 

 

 

Сен-

тябрь-

декабрь 

 

В тече-

ние 

года 

 

По 

плану 

ВШК 

 

Эффективная орга-

низация физкуль-

турно-оздоровитель-

ной работы – должна 

быть направлена на 

обеспечение рацио-

нальной организации 

двигательного ре-

жима обучающихся, 

сохранение и укреп-

ление здоровья детей 

и формирование 

культуры здоровья 

- организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях;  

- организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы летнего оздоровительно-

трудового лагеря с дневным пребы-

ванием детей; 

- система спортивно-оздоровитель-

ных мероприятий в течение учеб-

ного года («Дни здоровья», «Весе-

лые старты», соревнования, эста-

феты, спортивные игры, конкурсы, 

состязания  и др.); 

- организация декады «За здоровый 

образ жизни»; 

В тече-

ние года 

 

Де-

кабрь-

март 

Июнь  

 

 

 

В тече-

ние года 

 

 

 

В тече-

ние года 

Директор 

ЗВР 

Педагог-пси-

холог 

Учителя ФК 

Воспитатели 

 



 

- участие в «Президентских состяза-

ниях»;  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, физкуль-

тминуток на занятиях, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активно-

сти; 

- участие в городской спартакиаде 

школьников  

Февраль 

 

По гра-

фику 

В тече-

ние года 

 

По гра-

фику 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ – 

должна быть направ-

лена на формирова-

ние ценности здоро-

вья и ЗОЖ у детей 

- реализация дополнительных про-

грамм «Настольный теннис», «Во-

лейбол», «Баскетбол», «Футбол»; 

- организация работы летнего оздо-

ровительно-трудового лагеря  с 

дневным пребыванием детей; 

- использование учебно-методиче-

ского комплекта «Все цвета, кроме 

черного». 

- знакомство с пособием для педаго-

гов и родителей «Организация педа-

гогической профилактики вредных 

привычек среди старших школьни-

ков».  

В тече-

ние года 

 

 

Июнь 

 

 

В тече-

ние года 

Октябрь 

 

Директор 

ЗВР 

Педагог-пси-

холог 

Учителя ФК 

Педагоги до-

полнительного 

образования 

Воспитатели 

 

Просветительская 

работа с родите-

лями – должна быть 

направлена на объ-

единение усилий для 

формирования ЗОЖ 

у обучающихся 

- Организация лекций по профилак-

тике. 

- Привлечение родителей для уча-

стия во внеурочных классных меро-

приятиях (Спортивные соревнова-

ния, посвященные Дню защитника 

Отечества). 

Родительские собрания.  

 

Организация родительского все-

обуча.  

Беседы с родителями совместно со 

специалистами социально-реабили-

тационного центра Индивидуаль-

ные беседы с воспитателем. 

Индивидуальные консультации 

психолога. 

Индивидуальные беседы с замести-

телем директора по УР, ВР, с дирек-

тором. 

В тече-

ние года 

 

В тече-

ние года 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

В тече-

ние года 

 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

 

Директор 

ЗУР 

ЗВР 



 

Индивидуальные беседы с инспек-

тором ОДН. 

Индивидуальные консультации 

врача-педиатра . 

 

 

 

 

 
 

                                                          
 

 

                                            

  



 

ПРОГРАММА 

духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся 

на ступени среднего общего  образования 

ФГОС СОО 

для учащихся 10-11 классов 

Годы реализации 2020-2022 учебные годы 

 «Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и непреходя-

щих духовных и моральных ценностей – основа нравственного благополучия 

общества и духовного возрождения страны». 

Владимир Путин 

 

ПАСПОРТ 
 

Наименование программы 
 

ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И  

И РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

Основание для разработки 

программы 

1. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №422 «О государственной про-

грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» 

2. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г 

3. Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 4. 4 4. 

4. «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г», распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.2015г. №996-р. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвеще-

ние, 2009. — 24с. (Стандарты второго поколения). 

6. Декларация прав и свобод человека 

7. Конвенция о правах ребёнка 

8. Устав школы 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования.  

10. Стратегия развития воспитания детей до 2025 года. 

 

Оценка социальных последствий реализации программы 
- формирование ценностных ориентиров духовно-нравственной личности 

- повышение воспитательного потенциала семьи; 



 

- совершенствование скоординированной системы деятельности семьи и школы 

по физическому, патриотическому и нравственному воспитанию детей. 

 

Критерии выполнения программы 
- совершенствование методов духовно- нравственного и семейного воспитания; 

- снижение роста правонарушений, понимание значимости для учащегося воспи-

тание гражданской ответственности, патриотизма и культурно-нравственных 

ценностей 

 

Сроки программы 
2020-2022уч.год 

 

Механизм реализации программы 
 

В осуществлении Программы участвует администрация школы, социально-педа-

гогическая служба, родительская общественность, представители православной 

церкви, городские учреждения дополнительного образования. 

Координацию деятельности по управлению реализацией Программы осуществ-

ляет заместитель директора школы по ВР. 

 

Пояснительная записка 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения одна из 

ключевых проблем современного общества. Сегодня, в условиях социальной не-

стабильности, крайнего обострения национальных отношений, отсутствия идео-

логической доктрины, нам навязывается иной образ жизни; потоки зарубежной 

псевдокультуры, иностранная одежда, еда, реклама, иностранные слова и тер-

мины в устной и письменной речи - все это создает для русского человека чуж-

дую среду обитания, корежит историческую память, обрывает преемственность 

национальной культуры ,поэтому перед школой стоит задача возрождения ду-

ховности, воспитание в духе приоритетности образования и культуры, нацио-

нальных традиций. 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и спра-

ведливых гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания заключается в 

формировании такой личности. Поэтому задача учителя сверхсложная: он дол-

жен раскрыть внутренний мир младшего школьника и заложить основы нрав-

ственных отношений, тем самым, формируя нравственную воспитанность. 

Программа создаёт условия для развития личности и ее самореализации на ос-

нове компетентности и «умения учиться». «Педагогический процесс только то-

гда хорош, когда в нём воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им к 

действию духовные силы будут впитывать знания, как пищу, необходимую для 

дальнейшего роста и становления личности школьника». (Ш.А.Амонашвили. ) 

Д*.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сумасшед-

шего». Программа духовно-нравственного воспитания предусматривает – воспи-



 

тание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях российского народа». 
Как раз то, что мы хотим видеть в наших детях, а так же – раскрывает и дает про-

явить потенциальные творческие и научные возможности учащихся, несущие им 

и нам счастье и радость жизни. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе деятельности учителя и школы. Продуманное планирование обеспечи-

вает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реали-

зации определённой системы воспитания. Потребности современного общества 

возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 

процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 

важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государ-

ства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, 

всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к но-

вому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечелове-

ческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

 

Актуальность программы духовно-нравственного воспитания учащихся  

 

Современный период в российской истории и образовании – время смены цен-

ностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важ-

ные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период 

крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали негативное 

влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отно-

шение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к 

человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство обще-

ства, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация 

ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок. В российском обществе стал ощу-

щаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов 

и правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного социаль-

ного поведения, а также дало о себе знать отсутствие созидательных ориентиров 

смысла жизни. 

В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации 

было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономи-

ческая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать мас-

штабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной 

культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 



 

каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное бо-

гатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит 

основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и полити-

ческих отношений». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, в его сплочении перед лицом внешних и внутренних вы-

зовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия че-

ловека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и 

будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудо-

вых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 

отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нрав-

ственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образова-

ния, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности представляет собой ценностно-

нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с дру-

гими субъектами социализации – семьёй, общественными организациями, рели-

гиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, куль-

туры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

• духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогиче-

ски организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых нацио-

нальных ценностей. 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий,  компетентный гражданин России,  принимающий судьбу Отечества 

как свою личную,  осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны,  укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Изучив современные требования, предъявляемые к человеку в школе,  спроекти-

рована модель личности выпускника – 

 

 свободная , высоконравственная личность,  способная к самопознанию,  само-

определению и самореализации. 

 

 



 

Этапы реализации Программы 

 

 I этап – начальный (2020-2021 гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 

модели образования. Изучение современных технологий, обобщение их педаго-

гического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. Осуществле-

ние опытно-педагогической деятельности 

 II этап – практически - результативный (2021-2022 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ори-

ентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социаль-

ной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе разви-

тия и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности. 

Обработка и интерпретация данных за 2 года. Соотношение результатов реализа-

ции программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и 

путей дальнейшего формирования воспитательной системы и продолжения реа-

лизации программы духовно-нравственного воспитания учащихся. 

 

Цели и задачи Программы 

 

 Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на ступени среднего (полного) общего образования 

 

 – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимаю-

щего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

 Зачади духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени среднего (полного) общего образования: 

 

 обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил обществен-

ного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей професси-

ональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуаль-

ными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда, 

установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся как из ценностных составляющих личности обу-

чающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое-

ния программы ;  



 

формирование экологической культуры. 

Принципы  Программы 

- принцип целостности учебно – воспитательного процесса; 

- личностно – ориентированный подход – предоставление возможности каждому 

ученику для самореализации самораскрытия ; 

- принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора обу-

чающимися форм деятельности; 

- деятельностный подход – включение детей в реально – значимые и социально – 

значимые проекты; 

- принцип мотивации деятельности обучающихся предусматривает доброволь-

ность включения ребенка в ту или иную деятельность ; 

- принцип педагогического руководства – организация совместной деятельности 

педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

Основные направления духовно-нравственного воспи-

тания и социализации учащихся и формы педагогической 

поддержки социализации средствами учебно-воспитатель-

ной, общественной, коммуникативной и трудовой дея-

тельности. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 -воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 



 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение орга-

нов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной исто-

рии; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, по-

ступкам. 

                      План  

                       мероприятий 

-  

Для учащихся 10-11 

классов 1. Уроки истории, обще-

ствозннания 

В течение 

года 

Учителя истории 

2. Урок Знаний 1 сентября Воспитатели 

3. Воспитательный  

час «Права и обя-

занности уча-

щихся» 

сентябрь Воспитатели 

4. Воспитательный  час по 

соблюдению правил до-

рожного движения сов-

местно с инспектором 

ГИБДД 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 Воспитатели 

5. Воспитательный  час, 

посвященный Дню 

Конституции 

декабрь Воспитатели 

6.  Форум « Я гражданин 

своей страны» 

февраль Учителя истории, Вос-

питатели 

7. Правовые уроки сов-

местно с сотрудниками 

прокуратуры, инспек-

торами ПДН ОВД 

В течение 

года 

Воспитатели 



 

8. Шефство над ветера-

нами 

В течение Воспитатели 

9. Участие в акции «Бес-

смертный полк» 

май Заместитель директора 

по ВР Воспитатели 

10.  Проект « Салют ,вете-

рану» 

май Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели 

11.   Проект « Родной бата-

льон» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Воспитатели 

12. Участие в проектах раз-

личного уровня 

В течение 

года 

 Воспитатели 

учителя предметники  

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское об-

щество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная со-

лидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Виды деятельности и формы занятий. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основ-

ных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о сим-

волах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Россий-

ской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экс-

курсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотиче-

ского содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-

нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведе-

ния воспитательных  часов, просмотра учебных фильмов, участия в подго-

товке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздни-

кам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 



 

представителями общественных организаций, посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими органи-

зациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спор-

тивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветера-

нами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и  образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально- культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий; 

- изучение  семейных  традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музей; 

- совместные проекты.  

Планируемые результаты и индикаторы по направлению. 

№ Планируемый 

результат 

Индикатор ме-

тод 

Ответствен-

ный 

1. Ценностное отношение 

к России, своему 

народу, краю, отече-

ственному культурно- 

историческому насле-

дию, государственной 

символике, законам Рос-

сийской Федерации, 

родным языкам: рус-

скому и языку своего 

народа, народным тра-

дициям, старшему поко-

лению; 

Отсутствие в 

классе уча-

щихся состоя-

щих на учете в 

ОДН, КДН и 

ЗП, ВШК 

Анализ, 

стати-

стика 

Социальный 

педагог 



 

2. Знание основных по-

ложений Конституции 

Российской Федера-

ции, символов госу-

дарства, субъекта Рос-

сийской Федерации, в 

котором находится об-

разовательное учре-

ждение, основных 

прав и обязанностей 

граждан России; 

Отсутствие 

проявлений 

вандализма 

среди уча-

щихся школы 

Наблюде-

ние, анализ 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

3. Системные представле-

ния о народах России, 

понимание их общей ис-

торической судьбы, 

единства народов нашей 

страны; опыт социаль-

ной и межкультурной 

коммуникации; 

Отсутствие 

межнациональ-

ных конфлик-

тов в детском 

коллективе 

Наблюде-

ние, анализ 

Воспитатели-

социальный 

педагог 

4. Представление об ин-

ститутах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии 

в России и мире, о воз-

можностях участия 

граждан в обществен-

ном управлении; перво-

начальный опыт уча-

стия в гражданской 

жизни; 

Уровень сфор-

мированности 

коллектива 

Социомет-

рия, мето-

дика 

«Выявление 

мотивов уча-

стия уча-

щихся в делах 

классного и 

общешколь-

ного коллек-

тива» 

Воспитате-

лис 

5. Понимание защиты 

Отечества как конститу-

ционного долга и свя-

щенной обязанности 

гражданина, уважитель-

ное отношение к Рос-

сийской армии, к за-

щитникам Родины; 

 беседа Воспита-

тели 



 

6. Уважительное отно-

шение к органам 

охраны правопорядка; 

Отсутствие 

протоколов 

о наруше-

нии право-

порядка. 

Анализ, 

стати-

стика 

Социальный 

педагог Вос-

питателис 

7. Знание национальных 

героев и важнейших 

событий истории Рос-

сии; 

80% уча-

щихся 

успешно 

изучающих 

историю. 

Ана-

лиз 

ОГЭ, 

перевод-

ные экза-

мены 

Учителя исто-

рии 

8. Знание государствен-

ных праздников, их ис-

тории и значения для 

общества. 

100% уча-

щихся прини-

мают участие 

в мероприя-

тиях по ду-

ховно- нрав-

ственному и 

гражданско- 

патриотиче-

скому направ-

лениям. 

Анализ, рей-

тинг участия 

классов. 

Воспита-

тели 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обя-

занностей, приобретение первоначального опыта ответственного граждан-

ского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-

ростков и молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в 

современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и об-

щения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным соци-

альным окружением в процессе решения личностных и общественно значи-

мых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 



 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, ре-

ферентный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социаль-

ной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, чита-

тель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны. 

Виды деятельности и формы занятий. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный пере-

нос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, твор-

чество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного са-

моуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образо-

вательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контроли-

руют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают 

права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализа-

ции посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих кон-

кретную социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеома-

териалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отноше-

ния в ходе выполнения ролевых проектов. 

План мероприятий по реализации данного направления 

 

Для учащихся 10-11классов 
1. Выборы в классные 

органы самоуправле-

ния 

сен-

тябрь 

Воспитатели 



 

2. Выборы в Совет лиде-

ров 

сен-

тябрь 

Воспитатели 

3. Участие в совместной  

« Практикум « Мы и 

дорога» 

Ок-

тябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель от-

ряда ЮИД 

4. Участие в операции 

«Чистый двор» 

Ок-

тябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, АХЧ, 

Воспитатели 

5. Участие в акции «Ве-

сенняя неделя добра» 

апрель Заместитель директора 

по ВР, Воспитатели 

6. Участие в проектах раз-

личного уровня 

В тече-

ние 

года 

Воспитатели 

7. Развитие личности и лич-

ностный рост в подростко-

вом возрасте. 

Тренинг личностного 

роста. 10-11 кл класс 

В тече-

ние 

года 

Педагог - психолог 

8. Коррекция межлич-

ностных отношений 

10 кл класс. 

В тече-

ние 

года 

Педагог - психолог 

9. Профилактика кон-

фликтных ситуаций 

10-11 класс 

В тече-

ние 

года 

Педагог - психолог 

 

Планируемые результаты и индикаторы по направлению. 

 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

Индика-

тор 

Метод Ответствен-

ный 

Позитивное отноше-

ние, сознательное 

принятие роли граж-

данина; 

70% учащихся 

сформирована 

гражданская по-

зиция 

Анкета о 

граждан-

ском и по-

литическом 

самочув-

ствии 

Педа-

гог - 

психо-

лог 



 

Умение дифференци-

ровать, принимать 

или не принимать ин-

формацию, поступаю-

щую из социальной 

среды, СМИ,  Интер-

нета, исходя из тради-

ционных духовных 

ценностей и мораль-

ных норм; 

75% учащихся 

умеют дифференци-

ровать, принимать 

или не принимать 

информацию, посту-

пающую из соци-

альной  среды, 

СМИ, Интернета, 

исходя из традици-

онных духовных 

ценностей и мораль-

ных норм 

Беседа Воспита-

тели 

, учителя 

предмет-

ники 

Первоначальные 

навыки практической 

деятельности в со-

ставе различных со-

циокультурных групп 

конструктивной об-

щественной направ-

ленности; 

50% учащихся при-

нимают участие в 

проектной деятель-

ности 

Анализ Воспита-

тели 

, учителя 

предмет-

ники 

Знание о различных 

общественных и про-

фессиональных орга-

низациях, их струк-

туре, целях и харак-

тере деятельности; 

100% учащихся вла-

деют знаниями о 

различных обще-

ственных и профес-

сиональных органи-

зациях, их струк-

туре, целях и харак-

тере деятельности; 

Опрос Воспитатели, 

педагог-пси-

холог 

Умение  вести дискус-

сию по социальным 

вопросам, обосновы-

вать свою граждан-

скую позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания; 

Средний уровень Тестирова-

ние Тест 

«Коса» 

Педагог- 

психолог, 

Воспита-

тели 



 

Умение самостоя-

тельно разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, учите-

лями и родителями и 

выполнять правила 

поведения в семье, 

классном и школьном 

коллективах; 

70% учащихся 

имеют высокий 

уровень воспи-

танности 

Тестирова-

ние Тест: 

уровень 

воспитан-

ности 

Воспита-

тели, 

Умение моделиро-

вать простые соци-

альные отношения, 

прослеживать взаи-

мосвязь прошлых и 

настоящих социаль-

ных событий 

Отсутствие кон-

фликтов в класс-

ном коллективе 

Анализ Воспита-

тели, 

Ценностное отноше-

ние к мужскому или 

женскому гендеру 

(своему социальному 

полу), знание и при-

нятие правил полоро-

левого поведения в 

контексте традицион-

ных моральных норм. 

90% учащихся 

знают и принимают 

правила полороле-

вого поведения в 

контексте традици-

онных моральных 

норм. 

Наблюде-

ние 

Воспита-

тели, 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-

ния: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

понимание смысла гуманных отношений; 

понимание высокой ценности человеческой 

жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нрав-

ственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего контроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно- трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 



 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и соци-

ального развития, продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфес-

сионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Виды деятельности и формы занятий. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений лю-

дей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, при-

роде. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противополож-

ного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в се-

мье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных празд-

ников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проек-

тов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспи-

тывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

План мероприятий по реализации данного направления 

 

Для учащихся 10-11 классов 
1. Месячник пожилого 

человека « В кругу 

тепла и доброты» 

ок-

тябрь 

Воспитатели 



 

2. Воспитательный час, 

посвященный Дню ма-

тери 

ноябрь Воспитатели 

3. Воспитательный  час по 

толерантности 

январь Воспитатели 

4. Неделя детской книги апрель Библиотекарь 

5. Совет профилактики В те-

чение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

6. Участие в конкурсах раз-

личного уровня 

В те-

чение 

года 

Классные руководители 

7. Участие в проектах раз-

личного уровня 

В те-

чение 

года 

Классные руководители 

8. Консультирование роди-

телей по вопросам воспи-

тания и развития ребенка 

В те-

чение 

года 

Педагог-психолог 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские 

собрания; участие родителей в работе Совета 

школы; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

День матери; 

Праздники, посвящённые 23 февраля, 8 марта; 

индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицин-

ская помощь) 

Планируемые результаты и индикаторы по направлению 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

Индикатор Метод Ответствен-

ный 



 

Ценностное отноше-

ние к школе, городу, 

народу, России, к ге-

роическому про-

шлому и настоящему 

нашего Отечества; 

желание продолжать 

100% учащихся 

принимают уча-

стие в граждан-

ско- патриотиче-

ских мероприя-

тиях. 

Ана-

лиз, 

рей-

тинг 

уча-

щихся 

Воспита-

тели 

героические тра-

диции многонаци-

онального россий-

ского народа; 

   

Чувство дружбы к 

представителям 

всех национально-

стей Российской 

Федерации; 

Отсутствие 

фактов участия 

учащихся 

школы в меж-

этнических 

конфликтах. 

Анализ Воспитатели, 

ответственный 

за социальную 

работу 

Умение сочетать 

личные и обществен-

ные интересы, доро-

жить своей честью, 

честью своей семьи, 

школы; понимание 

отношений ответ-

ственной зависимо-

сти людей друг от 

друга; установление 

дружеских взаимоот-

ношений в коллек-

тиве, основанных на 

взаимопомощи и вза-

имной поддержке; 

Высокий уро-

вень сплочен-

ности коллек-

тива 

Тестирова-

ние 

Воспита-

тели  

Уважение родителей, 

понимание сыновнего 

долга как конституци-

онной обязанности, 

уважительное отно-

шение к старшим, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам и младшим; 

90% учащихся 

участвуют в про-

ведении Месяч-

ника пожилого 

человека, в шеф-

стве над ветера-

нами. 

Анализ, 

рейтинг 

уча-

щихся. 

Воспита-

тели  



 

Знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

Отсутствие нару-

шений устава 

школы. 

Анализ, 

стати-

стика.  

Воспитатели 

ответственный 

за социальную 

работу 

Понимание значения 

религиозных идеа-

лов в жизни чело-

века и общества, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского госу-

дарства, в истории и 

культуре нашей 

страны, общие пред-

ставления о религи-

озной картине мира; 

70% учащихся 

понимают значе-

ние религиозных 

идеалов в жизни 

человека и обще-

ства, роли тради-

ционных религий 

в развитии Рос-

сийского госу-

дарства, в исто-

рии и культуре 

нашей страны, 

общие представ-

ления о религиоз-

ной картине мира 

Беседа Учителя 

предмет-

ники 

Понимание нрав-

ственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи, уме-

ние выполнять их 

независимо от внеш-

него контроля, уме-

ние преодолевать 

конфликты в обще-

нии; 

Отсутствие 

конфликтов в 

классе 

Анализ 

Тестирова-

ние Тест 

«Конфликт-

ные ситуа-

ции» 

Воспитатели  

ответственный 

за социальную 

работу. 

Готовность созна-

тельно выполнять 

правила для обучаю-

щихся, понимание 

необходимости само-

дисциплины; 

Отсутствие 

нарушений 

правил поведе-

ния в школе 

Анализ Воспитатели, 

ответственный 

за социальную 

работу. 



 

Потребность в выра-

ботке волевых черт 

характера, способ-

ность ставить перед 

собой общественно 

значимые цели, жела-

ние участвовать в их 

достижении, способ-

ность объективно 

оценивать себя; 

Диагностика 

коммуникатив-

ных организа-

торских спо-

собностей 10-

11 класс 

Тестирова-

ние 

Педагог -пси-

холог 

Умение устанавли-

вать со сверстниками 

другого пола друже-

ские, гуманные, ис-

кренние отношения, 

основанные на нрав-

ственных нормах; 

стремление к честно-

сти и скромности, 

красоте и благород-

ству во взаимоотно-

шениях; нравствен-

ное представление о 

дружбе и любви; 

Отсутствие кон-

фликтов внутри 

классного коллек-

тива 

Анализ Воспита-

тели  

Понимание и со-

знательное приня-

тие нравственных 

норм взаимоотно-

шений в семье; 

осознание значения 

семьи для жизни 

человека, его лич-

ностного и соци-

ального развитии, 

продолжения рода; 

Отсутствие в 

классе семей, со-

стоящих на 

учете КДН, 

ОДН, внутриш-

кольном учете. 

Анализ.. Воспитатели, 

ответственный 

за социальную 

работу. 



 

Понимание возмож-

ного негативного 

влияния на морально- 

психологическое со-

стояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

умение 

100% учащихся 

понимают воз-

можное негатив-

ное влияния на 

морально- психо-

логическое состо-

яние человека 

компьютерных 

игр, кино, телеви-

зионных  

Беседа Воспита-

тели  

противодействовать 

разрушительному 

влиянию информа-

ционной среды. 

передач, ре-

кламы; умеют 

противодейство-

вать разруши-

тельному влия-

нию информа-

ционной среды. 

  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни: 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской граждан-

ской идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамот-

ность в разных формах деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды  и экологической культуры человека; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-

зического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособ-

ность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспо-

собность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (спо-

собность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, вое-

низированным играм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 



 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных про-

фессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития обще-

ства; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятель-

ности; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физи-

ческой культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических ме-

роприятиях, экологическом туризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напит-

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку-

рение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; эко-

логическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологиче-

ская культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность; социальное партнёрство для улучшения экологического каче-

ства окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с при-

родой. 

Виды деятельности и формы занятий. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологиче-

ским качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных филь-

мов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления 

для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и об-

суждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 



 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школь-

ной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утили-

зировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельно-

сти). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и даль-

них туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятель-

ности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патру-

лей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой,  спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполне-

ние в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских об-

щественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых обще-

ственными экологическими организациями. 

Проводят экологический мониторинг, включающий: 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружаю-

щей среды своей местности, школы, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсив-

ности загрязнений, определение причин загрязнения; 

разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма 

(пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и  просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология 

и бизнес и др. 

 

План мероприятий по реализации данного направления. 

Для учащихся 10-11 

классов 



 

1. Реализация образова-

тельной программы физ-

культурно- оздорови-

тельной работы школы 

В течение года Администра-

ция, учителя 

физической 

культуры 

2. Профилактика суици-

дального поведения 

среди учащихся 

В течение года Педагог-психо-

лог 

3. Развитие и коррекция мотива-

ционной и эмоциональной 

сферы 10-11класс 

В течение года Педагог-психо-

лог 

4. Развитие личности и личност-

ный рост 10-11 класс 

В течение года Педагог-психо-

лог 

5. Коррекционное занятие для 

подростков по профилактике 

ПАВ 10- 11 классы 

Февраль, апрель Педагог-психо-

лог 

6.  Малые олимпийские 

игры 

Сентябрь, апрель Учителя физиче-

ской культуры 

7. Турнир по волейболу  

 

декабрь Учителя физиче-

ской культуры 

8. Турнир по баскетболу 

 

Сентябрь Учителя физиче-

ской культуры 

9. Турнир по настольному 

теннису  

Сентябрь Учителя физиче-

ской культуры 

10

. 

Турнир по шахматам Февраль Учителя физиче-

ской культуры 



 

11

. 

День Здоровья Сен-

тябрь, 

фев-

раль, 

май 

Учителя физиче-

ской культуры 

Администрация 

воспитатели 

12

. 

Фестиваль патриотической 

песни 

Февраль Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

музыки. вос-

питатели 

13

. 

Президентские состяза-

ния 

Фев-

раль, 

апрель 

Учителя физиче-

ской культуры 

14

. 

Осенний кросс сен-

тяб

рь 

Учителя физиче-

ской культуры 

15

. 

Уроки биологии В течение года Учитель био-

логии 

16

. 

Уроки географии В течение года Учитель гео-

графии 
17

. 

Классный час на экологиче-

скую тему 

Октябрь Воспита-

тели 



 

18

. 

Участие в операции 

"БУНТ" 

Октябрь, ап-

рель 

Воспита-

тели,адми-

нистрац ия 

19

. 

Участие в конкурсах раз-

личного уровня 

В течение года Воспитатели, 

Учителя био-

логии, геогра-

фии 
20

. 

Участие в проектах раз-

личного уровня 

В течение года Воспитатели, 

Учителя био-

логии, геогра-

фии 
21

. 

Участие в предметной де-

каде 

по графику Воспитатели, 

Учителя био-

логии, геогра-

фии 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и 

школы: тематические классные родительские собрания; 

Участие родителей и детей в соревнованиях, спортивных праздни-

ках; привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 

время. 

 

Планируемые результаты и индикаторы по направлению. 

Планируемый резуль-

тат 

Индикатор Метод Ответственный 
Ценностное отношение к 

жизни во всех еѐ проявле-

ниях, качеству окружаю-

щей среды, своему здоро-

вью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педа-

гогов, сверстников; 

Отсутствие слу-

чаев суицида 

Опрос, 

беседа 

Тестиро-

вание 

Тест 

«Цен-

ностные 

ориента-

ции» 

Педагог- 

психолог 

воспитатели 

Осознание ценности эко-

логически целесообраз-

ного, здорового и безопас-

ного образа жизни, взаим-

ной связи здоровья чело-

века и экологического со-

стояния окружающей его 

среды, роли экологиче-

ской культуры в обеспече-

нии личного и обществен-

ного здоровья и безопас-

ности; 

20% учащихся 

участвуют в про-

ектно- исследова-

тельской деятель-

ности экологиче-

ской направлен-

ности. 

Анализ Учителя - пред-

метники воспи-

татели 

Начальный опыт участия 

в пропаганде экологиче-

ски целесообразного по-

ведения, в создании эко-

логически безопасного 

уклада школьной жизни; 

70% учащихся 

участвуют в эко-

логических ак-

циях 

Анализ Учителя био-

логии, гео-

графии вос-

питатели 



 

Умение придавать эколо-

гическую направленность 

любой деятельности, про-

екту; 

30% учащихся 

участвуют в со-

здании мини-

проектов. 

Анализ Учителя био-

логии, гео-

графии Вос-

питатели 

Знание единства и взаи-

мовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

100% учащихся 

знают о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов 

Анкетиро-

вание 

«Как 

вы 

сле-

дите 

за 

своим 

Воспитатели 

физиологического, пси-

хического, социально- 

психологического, ду-

ховного, репродуктив-

ного, их обусловленно-

сти внутренними и 

внешними факторами; 

здоровья чело-

века 

здоровьем»  

Знание основных соци-

альных моделей, пра-

вил экологического по-

ведения, вариантов здо-

рового образа жизни; 

100% учащихся 

владеют осно-

вами правил эко-

логического пове-

дения, вариантов 

здорового образа 

жизни 

Опрос, бе-

седа 

Воспитатели 

Знание норм и правил 

экологической этики, за-

конодательства в области 

экологии и здоровья; 

90% учащихся 

знают нормы и 

правила эколо-

гической этики, 

законодатель-

ства в области 

экологии и здо-

ровья 

Опрос Воспитатели 

Знание традиций нрав-

ственно-этического от-

ношения к природе и 

здоровью в культуре 

народов России; 

90% учащихся 

знают традиции 

нравственно- эти-

ческого отноше-

ния к природе и 

здоровью в куль-

туре народов Рос-

сии; 

Опрос Учителя- пред-

метники 

Воспитатели 



 

Знание глобальной взаи-

мосвязи и взаимозависи-

мости природных и со-

циальных явлений; 

60% учащихся 

знают о глобаль-

ной взаимосвязи 

и взаимозависи-

мости природных 

и социальных яв-

лений; 

Анкетиро-

вание 

Учитель гео-

графии Вос-

питатели 

Умение выделять цен-

ность экологической 

культуры, экологического 

качества окружающей 

среды, здоровья, здоро-

вого и безопасного образа 

жизни как целевой прио-

ритет при организации 

собственной жизнедея-

тельности, при взаимо-

действии с людьми; адек-

ватно использовать зна-

ния о позитивных и нега-

тивных факторах, влияю-

щих на здоровье чело-

века; 

90% учащихся 

участвуют в эко-

логических ак-

циях 

Анализ дежурный учи-

тель. воспита-

тели 

Умение анализировать 

изменения в окружаю-

щей среде и прогнозиро-

вать последствия этих 

изменений для природы 

и 

90% учащихся 

умеют анализи-

ровать изменения 

в окружающей 

среде и прогнози-

ровать 

Наблюде-

ние 

Воспитатели 

здоровья человека; последствия 

этих измене-

ний для при-

роды и здоро-

вья человека 

  

Знания об оздоровитель-

ном влиянии экологически 

чистых природных факто-

ров на человека; 

60% учащихся 

знают об оздоро-

вительном влия-

нии экологиче-

ски чистых при-

родных факторов 

на человека; 

Беседа, 

наблю-

дение 

Воспитатели 

Формирование лич-

ного опыта здоро-

вьесберегающей дея-

тельности; 

90% учащихся 

участвуют в эко-

логических ак-

циях, 30% уча-

щихся участвуют 

в создании мини-

проектов. 

Анализ Воспитатели, 

учителя пред-

метники. 

Знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на 

здоровье человека; 

100% учащихся 

знают о возмож-

ном негативном 

влиянии компью-

терных игр, теле-

видения, ре-

кламы на здоро-

вье человека 

Анкетиро-

вание 

«Влияние 

компью-

тера на 

здоровье», 

Педагог- 

психолог 



 

Резко негативное отноше-

ние к курению, употребле-

нию алкогольных напит-

ков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и ор-

ганизациям, пропаганди-

рующим курение и пьян-

ство, распространяю-

щим наркотики и другие 

ПАВ; 

100% учащихся 

негативно отно-

сятся к курению, 

употреблению ал-

когольных напит-

ков, наркотиков и 

других психоак-

тивных веществ 

(ПАВ) 

Анкета, 

направ-

ленная 

на изуче-

ние ха-

рактера 

отноше-

ния под-

ростков 

к нарко-

мании, 

курению, 

алко-

голю 

Педагог- 

психолог 

Отрицательное отноше-

ние к загрязнению окру-

жающей среды, расточи-

тельному расходованию 

природных ресурсов и 

энергии, способность да-

вать нравственную и пра-

вовую оценку действиям, 

ведущим к возникнове-

нию, развитию или реше-

нию экологических про-

блем на различных терри-

ториях и акваториях; 

100% учащихся 

участвуют в опе-

рации "БУНТ" 

Анализ Воспитатели 

Умение противосто-

ять негативным фак-

торам, способствую-

щим ухудшению здо-

ровья; 

90% учащихся 

могут противо-

стоять негатив-

ным факторам, 

способствующим 

ухудшению здо-

ровья 

Наблю-

дение, 

беседа 

Воспитатели 

Понимание важности фи-

зической культуры и 

спорта для здоровья че-

ловека, его образования, 

труда и творчества, все-

стороннего развития лич-

ности; 

100% уча-

щихся 

участвуют 

в спортив-

ных меро-

приятиях 

Анализ Воспитатели 

Знание и выполнение са-

нитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего ре-

жима дня; 

90% учащихся 

знают и выпол-

няют санитарно- 

гигиенические 

правила, соблю-

дают режим дня; 

Наблю-

дение, 

беседа 

Воспитатели 



 

Умение рационально орга-

низовать физическую и ин-

теллектуальную деятель-

ность, 

оптимально сочетать труд 

и отдых, различные виды 

активности в целях укреп-

ления физического, духов-

ного и социально- психо-

логического здоровья; 

50% учащихся 

посещают учре-

ждения дополни-

тельного образо-

вания, спортив-

ной направленно-

сти. 

Анализ Воспитатели 

Проявление интереса к 

прогулкам на природе, по-

движным играм, участию 

в спортивных соревнова-

ниях, туристическим по-

ходам, занятиям в спор-

тивных секциях. 

100% уча-

щихся 

участвуют 

в спортив-

ных меро-

приятиях, 

походах. 

50% учащихся за-

нимаются в спор-

тивных секциях 

Анализ Воспитатели 

 

 

         Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель-

ности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разрабо-

танному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального обра-

зования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе про-

фессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профес-

сиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходи-

мые для профильного или профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 



 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окруже-

ния; общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании   

и 

труде. 

Ценности:  научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  научная кар-

тина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профес-

сии. 

Виды деятельности и формы занятий. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки», конкурсов научно- фанта-

стических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, по-

знавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различ-

ными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родите-

лей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы  

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других со-

циальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых эко-

номических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон-

курсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других со-

циальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная де-

ятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и твор-

ческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как 

в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 



 

 

План мероприятий по реализации данного направления 

 

Для учащихся 10-11 

классов 1. Уроки технодогии В течение года Учителя предмет-

ники 

2. Операция "Чистый двор" Октябрь, ап-

рель 

Воспитатели 

Зам. директора по 

ВР 

3. Проведение совместных класс-

ных часов с представителями 

Биржи труда. 

В течение года Воспитатели 

 

4. Кружок  «Волшебное дерево» В течение года Руководитель 

кружка 

5. Работа Совета командиров В течение года Педагог-организа-

тор 

6. Организация дежурства по 

школе 

В течение года Администрация 

школы 

7. Работа с учащимися по вопро-

сам профессионального само-

определения  

декабрь Педагог - психолог 

8. Участие в конкурсах по деко-

ративно- прикладному творче-

ству 

В течение года Воспитатели 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: органи-

зация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; ор-

ганизация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 

проведение тематических родительских собраний. 

Планируемые результаты и индикаторы по направлению. 

Планируемый ре-

зультат 

Индика-

тор 

Метод Ответствен-

ный 



 

Понимание необхо-

димости научных 

знаний для развития 

личности и обще-

ства, их роли в 

жизни, труде, твор-

честве; 

100% качество 

обучения 

Ана-

лиз 

отчет 

Воспитате-

лиадмини-

страция 

Понимание нрав-

ственных основ об-

разования; 

Высокий уро-

вень мотива-

ции к учебной 

деятельности 

Тестирование Воспитатели 

Начальный опыт 

применения зна-

ний в труде, об-

щественной 

жизни, в быту; 

100% учащихся 

принимают уча-

стие в операции 

"БУНТ" 

Ана-

лиз, 

Рей-

тинг 

уча-

щихся 

Воспитатели 

Умение применять 

знания, умения и 

навыки для 

50% учащихся 

участвуют в 

проектах, 

Анализ Воспитатели 

решения проектных и 

учебно-исследова-

тельских задач 

проводят исследо-

вания. 

 учителя- 

предмет-

ники. 

Самоопределе-

ние в области 

своих познава-

тельных инте-

ресов; 

90% учащихся 

определились с 

будущей про-

фессией 

Диагностика 

по профори-

ентации 

Педагог 

- психо-

лог 

Умение организовать 

процесс самообразо-

вания, творчески и 

критически работать 

с информацией из 

разных источников; 

90% уча-

щихся участ-

вуют в про-

ектной, ис-

следователь-

ской дея-

тельности. 

Анализ Воспитатели 



 

Начальный опыт раз-

работки и реализации 

индивидуальных и 

коллективных ком-

плексных учебно- ис-

следовательских про-

ектов; умение рабо-

тать со сверстниками 

в проектных или 

учебно- исследова-

тельских группах; 

50% учащихся 

проводят иссле-

дования и пред-

ставляют их на 

конференциях 

различного 

уровня 

Анализ, 

отчет об уча-

стии в кон-

курсах раз-

личного 

уровня 

Учителя - 

предмет-

ники. Вос-

питатели 

Понимание важ-

ности непрерыв-

ного образования 

и самообразова-

ния в течение 

всей жизни; 

50% учащихся 

участвуют ве-

бинарах 

Анализ учителя- 

предмет-

ники. Воспи-

татели 

Осознание нрав-

ственной природы 

труда, его роли в 

жизни человека и об-

щества, в создании 

материальных, соци-

альных и культурных 

благ; 

100% учащихся 

участвуют в 

трудовых ак-

циях 

Анализ Воспитатели 

Знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудо-

вых подвигов стар-

ших поколений 

90% учащихся 

знают и ува-

жают трудовые 

традиции своей 

семьи, трудовые 

подвиги стар-

ших поколений; 

Опрос, бе-

седа 

Воспитатели 

Умение планировать 

трудовую деятель-

ность, рационально 

использовать время, 

информацию и мате-

риальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, осу-

ществлять коллектив-

ную работу, в том 

числе при разработке 

и реализации учеб-

ных и учебно-трудо-

вых проектов 

80% учащихся 

умеют планиро-

вать трудовую 

деятельность, ра-

ционально ис-

пользовать 

время, информа-

цию и материаль-

ные ресурсы, со-

блюдать порядок 

на рабочем ме-

сте, осуществ-

лять коллектив-

ную работу, в 

том числе при 

Наблюдение Воспитатели 



 

 разработке и 

реализации 

учебных и 

учебно-трудо-

вых проектов 

  

Начальный опыт уча-

стия в общественно 

значимых делах 

70% уча-

щихся 

участвуют в 

различных 

акциях 

Ана-

лиз, 

Рей-

тинг 

уча-

щихся 

Воспитатели 

Знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к здо-

ровью, морально- 

психологическим 

качествам, знаниям 

и умениям чело-

века; 

100% участие 

учащихся в 

классных часах 

по профориен-

тации 

Ана-

лиз, 

Рей-

тинг 

уча-

щихся 

Воспитатели 

Сформирован-

ность первона-

чальных профес-

сиональных наме-

рений и интересов 

Диагностика 

профессио-

нальной 

направленно-

сти в 8 классе 

 

Диагностика 

профессио-

нальной 

направленно-

сти в 9 классе 

Методика 

«Карта 

интере-

сов» 

Педагог 

- психо-

лог 

Общие представле-

ния о трудовом за-

конодательстве 

90% учащихся 

имеют общие 

представления о 

трудовом зако-

нодательстве 

Опрос Воспитатели 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

представление об искусстве народов России. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Виды деятельности и формы занятий. 



 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают   умения   выражать   себя   в   доступных   видах   и  формах  художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнитель-

ного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реа-

лизации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художествен-

ной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в домашний быт. 

План мероприятий по реализации данного направления. 

Для учащихся 10-11 

классов 1. Уроки искусства В течение года Учителя предмет-

ники 2. Торжественная линейка, посвя-

щенная началу года 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР пе-

дагог-организатор 

учитель музыки 

3. Концерт ко Дню Учителя октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организатор 

учитель музыки 

4. Концерт ко Дню Матери ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-организатор 

учитель музыки 

5. Новогоднее представление декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учитель музыки 

Педагог-организа-

гор 



 

6.  Акция» Свеча памяти» май Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-орган\затор 

7. Слет отличников и ударников» 

Овация» 

май Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-орган\затор 

8. Последний звонок май Заместитель ди-

ректора по ВР, пе-

дагог-орган\затор 

9. Посещение учреждений куль-

туры 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог-

орган\затор  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприя-

тий; организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; уча-

стие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 

 

Планируемые результаты и индикаторы по направлению. 

Планируемый ре-

зультат 

Индика-

тор 

Метод Ответствен-

ный Ценностное отноше-

ние к прекрасному; 

100% учащихся 

участвуют в 

мероприятиях 

творческого ха-

рактера 

Анализ Воспитатели 

Понимание искусства 

как особой формы по-

знания и преобразова-

ния мира; 

70 % уча-

щихся знают 

произведения 

художествен-

ной литера-

туры 

Анализ Воспитатели 

 90% учащихся 

посещают 

учреждения 

культуры. 

 Воспитатели 



 

Опыт эстетических пе-

реживаний, наблюде-

ний эстетических объ-

ектов в природе и со-

циуме, эстетического 

отношения к окружаю-

щему миру и самому 

себе; 

90% уча-

щихся знают 

и соблюдают 

принятые эсте-

тические 

нормы. 

Наблюде-

ние 

Воспитатели 

Представление об ис-

кусстве народов Рос-

сии; 

100% уча-

щихся имеют 

представление 

об искусстве 

народов Рос-

сии 

Опрос Воспитатели 

Опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокуль-

турных традиций, 

фольклора народов 

России; 

30% учащихся 

посещают от-

деление  Вокал 

« Черёмушки» 

Анализ Воспитатели 

Интерес к занятиям 

творческого характера, 

различным видам ис-

кусства, художествен-

ной самодеятельности; 

100% участие 

в мероприя-

тиях школы 

Анализ Рей-

тинг уча-

стия в меро-

приятиях 

Воспитатели 

Опыт самореализации 

в различных видах 

творческой деятель-

ности, умение выра-

жать себя в доступ-

ных видах творче-

ства; 

80% участие 

учащихся в 

конкурсах ри-

сунка разного 

уровня 

Анализ. 

Рейтинг 

уча-

щихся. 

Воспитатели 

Опыт реализации эс-

тетических ценностей 

в пространстве 

школы и семьи. 

100% участие 

в мероприя-

тиях школы 

Анализ. 

Рейтинг 

уча-

щихся. 

Воспитатели 

 

Формы работы: 

  беседы, воспитательные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры 

и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с ориента-

цией на актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным пробужде-

нием и использованием их личной инициативы и участия;  



 

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, 

студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление «луч-

ших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 

стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и 

т.п.; 

  полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, под-

готовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, ве-

тераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; ситуации решения моральных 

проблем – целенаправленно созданные педагогом должны ставить ученика, группу уче-

ников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречи-

вой ситуации реальной практической деятельности. 

 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, иницииру-

ющие действия обучающихся: 

 

информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии;  

проекты и деятельностные технологии; 

 креативные технологии; 

 игровые технологии: 

 имитационные;  

операционные; 

 исполнение ролей; 

 «деловой театр»; 

 технологии личностно-ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, 

диалог культур, форум;  

панельная дискуссия; 

 программа саморазвития, тренинги. 

 

Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном учреждении.  

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация про-

цесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями 

рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора 

профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профес-

сии. 

 В ходе работы по профориентации планируется 

 формирование представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляе-

мых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным ка-

чествам будущего труженика;  

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-

нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных ка-

честв, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих формиро-



 

ванию у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному опреде-

лению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе.  

Задачи профессиональной ориентации: 

 - способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности; 2 - расширить знания уча-

щихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, типами и подтипами про-

фессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и компенсации способно-

стей; 

 раскрыть риски ошибок в выборе профессии; 

 - сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получе-

ния профессиональной подготовки. 

 - обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их спо-

собностям и возможностям; 

 - сформировать умения планировать профессиональную карьеру. Направления профо-

риентационной деятельности  
1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, роди-

телей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, све-

дения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознан-

ного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклоне-

ние различных «параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; 

оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профессии. 

 3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологиче-

ских особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций 

применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и соци-

ально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, но-

вому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специально-

сти. Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на 

базе  изучения отдельных учебных предметов, к которым у обучающихся проявился 

устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании про-

фессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции професси-

ональных планов, способах оценки результатов, достижений в избранной деятельности, 

самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-про-

фессиональная адаптация старшеклассников (формирование не только профессиональ-

ных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива).  

Основные формы:  в рамках учебных занятий; исследовательские и социальные про-

екты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.;  работа в метапредметной 

или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, кружки;  ра-

бота в пространстве расширенного социального действия – познавательные Интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы 

и курсы;  психологическое тестирование, участие в тренингах. Групповые формы: игра, 

тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, видеолекторий, сооб-

щение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

 Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 



 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др.  

Ожидаемые результаты профориентации 

 Выпускник школы сможет:  

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носите-

лями необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута; 

 составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, 

определяемыми выбором будущей профессии; 

  проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную об-

разовательную траекторию (маршрут). 
 

Система поощрения социальной успешности и активной жизненной 

позиции 
Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного 

труда. Каждый ученик имеет свое портфолио, в котором отражены личные достижения 

каждого учащегося. Все классы имеют портфолио класса. В результате составляется 

портфолио школы. 

В школе существуют следующие традиции: 

- вручения благодарственных писем родителям наиболее активных уча-

щихся по итогам года, в которых отмечаются не только учебные успехи, но и твор-

ческие; спортивные достижения, его социальная активность, вклад в успехи 

класса и школы; 

- Награждение учащихся на линейках по итогам года грамотами, благо-

дарственными письмами, подарками за творческие успехи, спортивные достиже-

ния, активное участие в жизни коллектива школы. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы  
Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

 Кадровое обеспечение 

Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, психолог 

школы, библиотекарь, учителя – предметники. педагог-организатор, воспитатели. 

Повышение квалификации происходит на методических объединениях, курсах по-

вышения квалификации. 

 

Методическое обеспечение 

 

Подбор   педагогических   методик  и   технологий   в  соответствии   с програм-

мой. 

Наличие планов воспитательной работы школы и классов. 

Сценарии мероприятий. 

Дидактический и иллюстрационный материал.  

Разработка анкет, опросных методик. 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

- помещение для занятия кружковой  работой; 

- кабинет психолога  

- библиотека; 

- зал для проведения массовых мероприятий; 

- спортивный зал; 

- технические средства; 

- спортивное оборудование 

 

Информационное обеспечение 

 

- библиотечный фонд; 

- методические разработки. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению духовно-нравственного воспитания и социа-

лизации обучающихся. 
 

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся является: 

 1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

 2. Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении и степени включенности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся:  

 1. Положительная динамика - выделенных показателей воспитания и социализации уча-

щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (диагностический); показателей воспитания и социализации учащихся на ин-

терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический);  

2. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых си-

стем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях об-

щепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может яв-

ляться одной из характеристик положительной динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

 В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности образова-

тельного учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении  и степень включенности родите-

лей (законных представителе) в образовательный и воспитательный процесс.  



 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования:  

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их раз-

вития – социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активно-

сти, личных взглядов, предубеждени , корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  принцип 

детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность, взаимо-

действие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся;  

принцип признания безусловного уважения прав – предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Приложения 
Воспитательная система 10 класса 

Тематика воспитательных часов и родительских собраний на 2020-2021 учебный 

год 
 

 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/05/07/programma-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-vospitaniya#h.gjdgxs


 

Воспитательные  часы Работа с родителями 

1.«О доброжелательности и равнодушии »  

Сентябрь 

3.«О товариществе и дружбе.» Сентябрь 

4. Экскурсия «Наука и мы» Сентябрь 

5.. Итоги 1 четверти  

6..«В стране хорошего тона» Октябрь 

7.«Что такое мой характер» Октябрь 

8.«Ставим условие: долой сквернословие» Но-

ябрь 

9.«Внимание и внимательность» Ноябрь 

10.«Опасность вокруг нас»Декабрь 

11. Итоги 2 четверти  

11.«Закон и правопорядок» Январь 

12.«Гражданство и гражданин» Январь 

Встречи с представителями органов правопо-

рядка 

13.«Здоровье человека и окружающая среда»  

Февраль 

14. «Зная права, не забывай обязанности»  Фев-

раль 

15.«За страницами школьного учебника» Март 

16. «Время, события, люди» Март 

17.Итоги 3 четверти  Март 

18. «О культуре речи» Апрель 

19. «Железная воля, стальной характер»  Ап-

рель 

20.«Конфликты в нашей жизни» Май 

21 «Что такое самообразование»  Май 

22. Итоги 4 четверти  Май 

1.   «Определение самостоятель-

ности своего ребенка» - анкета 

для родителей Сентябрь 

2.«Нравственность как основа 

успешного образовательного 

процесса»  Ноябрь 

«Этот трудный подростковый 

период» -памятки для родите-

лей. Декабрь 

3. «Профессиональное самоопре-

деление подростков»  

«Использование компьютера 

детьми» - памятки для родите-

лей. Февраль 

4.«Как подготовить себя и ре-

бенка к будущим экзаме-

нам»  Апрель 

 

Воспитательная система 11 класса 
Тематика воспитательных часов и родительских собраний на 2020-2021 учебный 

год 

 

Воспитательные  часы Работа с родителями 

Цикл мероприятий духовно-нравственной 

направленности 
1. Конкурс рисунков «Мой папа – самый, 

самый…» 

2. Воспитательный  час «Мир памяти, мир 

сердца, мир души» 

3. Откровенный разговор на тему: «Что 

нужно для создания счастливой семьи» 

4. Час общения «Моя семья» 

5. Конкурсная программа «Традиции нашей 

семьи» 

Родительское собрание  "Нрав-

ственные ценности старшекласс-

ников. Анализ проблемы." 

Родительское собрание  « Про-

блема отцов и детей в современ-

ных семьях. Пути преодоления 

конфликтных ситуаций.» 

 Родительское собрание  « Что 

такое толерантность, или Как 

научить ребенка строить отно-

шения с окружающим миром.» 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/05/07/programma-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-vospitaniya#h.gjdgxs
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vospitanie-tolerantnosti-v-detjah-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vospitanie-tolerantnosti-v-detjah-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vospitanie-tolerantnosti-v-detjah-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vospitanie-tolerantnosti-v-detjah-11-klas.html


 

6. Мини-сочинение «Вечер в нашем доме» 

7. Воспитательный час « Моя семья в исто-

рии моей страны» 

8. Конкурс презентаций «Война в истории 

моей семьи» 

9. Воспитательный час «Уважение и взаи-

мопонимание – основы терпимости» 

10. Воспитательный  час-дискуссия «Дороги, 

которые мы выбираем» 

11. Инсценировка пословиц на тему «Душа 

обязана трудиться» 

12. Воспитательный час «Разрешение кон-

фликтов без насилия» 

 
Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления форми-

рующейся гражданской зрелости старшеклассников 

 

10-11 классы 

Основные отношения 

Базовые качества 

Признаки уровней проявления форми-

рующихся 

 качеств 

 (от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Любовь к Отечеству 3 – интересуется и гордится историческим 

прошлым  

своего Отечества, переживает настоящее, 

обсуждает 

 с товарищами свою роль в созидании его 

будущего; 

2 – интересуется историческим прошлым 

своего 

 Отечества, переживает его настоящее; 

1 – сам мало интересуется историей и куль-

туро 

 своего Отечества; 

0 – пренебрежительно относится к истории 

и 

 отечественной культуре. 

2. Политическая культура 3 – осведомлен об общественно-политиче-

ских 

 событиях, имеет собственные аргументи-

рованные  

оценки, обсуждает их с товарищами; 

2 – осведомлен об общественно-политиче-

ски 

х событиях, имеет самостоятельные сужде-

ния 



 

 и оценки; 

1 – политически недостаточно осведомлен, 

в 

суждениях и оценках чаще всего идет за 

другими; 

0 – политически не осведомлен. 

3. Правовая культура 3 – знает основные гражданские права и 

 обязанности, соблюдает их, активно рабо-

тает по созданию законов и правил школь-

ной жизни; 

2 – знает основные гражданские права и 

 обязанности, соблюдает их, но в школьном 

законотворчестве участия не принимает; 

1 – допускает отклонения в соблюдении 

 правопорядка, требует дополнительного  

контроля со стороны взрослых и товари-

щей; 

0 – нарушает дисциплину и правопорядок. 

4. Интернационализм 3 – уважает культуру и традиции других 

 национальностей, пресекает неуважитель-

ное 

 отношение к ним; 

2 – проявляет интерес и уважение к куль-

туре и 

 традициям других национальностей; 

1 – не проявляет интереса к культуре дру-

гих 

 национальностей; 

0 – пренебрежительно относится к куль-

туре и 

 традициям других национальностей. 

Отношение к собственности 

5. Бережливость в отношении 

 к общественному достоянию и 

 чужой собственности 

3 – бережет общественное достояние, ува-

жает 

 чужую собственность, стимулирует к 

этому других; 

2 – уважает чужую собственность, бережет  

общественное достояние; 

1 – небрежно относится к общественному  

достоянию, не уважает чужую собствен-

ность; 

0 – наносит ущерб чужой и общественной  

собственности. 

6. Бережливость и экономность в от-

ношении к личной собственности 

3 – бережет личные вещи,  экономит и ра-

зумно 

 тратит денежные средства, удерживает от 



 

 неразумных трат своих близких и товари-

щей; 

2 – бережет личные вещи, разумно тратит 

денежные  

средства; 

1 – не всегда оправдано тратит денежные 

средства; 

0 – небережлив, расточителен. 

Отношение к учебному труду и делу 

7. Успешность в учении и самообра-

зовании 

3 – реализует свои способности в учении, 

 дополнительно развивает их вне школы, 

 поддерживает среди товарищей престиж 

знаний; 

2 – успешен в учении, стремится развить 

 свои творческие способности вне школы; 

1 – недостаточно успешен в учении, тре-

бует 

 поддержки в учении и самореализации 

способностей; 

0 – ленив, неуспешен и безответствен в 

учении. 

8. Деловитость и организованность 3 – организованный и деловитый, умеет  

организовать на дело товарищей, доводит 

 дело до конца; 

2 – организован сам, но организовать на 

дело 

 других не умеет; 

1 – недостаточно деловитый, принимает 

 участие в деле под руководством других; 

0 – неорганизованный, бездеятельный. 

Отношение к людям 

9. Готовность прийти на помощь 3 – готов прийти на помощь тем, кто в ней 

 нуждается, организует акции взаимопо-

мощи и 

 милосердия; 

2 – сам охотно идет на помощь друзьям и 

 товарищам в решении их проблем; 

1 – неохотно идет на помощь и поддержку 

 других, чаще «за компанию»; 

0 – не отзывчив к чужим проблемам. 

10. Тактичность, культура поведения 3 – тактичен и вежлив в общении со стар-

шими 

 и товарищами, одобряет и поддерживает 

эти  

качества у других; 

2 – сам тактичен, но равнодушен к бестакт-

ности 



 

 других; 

1 – соблюдает вежливость и такт лишь в 

присутствии старших и педагогов; 

0 – бестактный и грубый. 

Отношение к себе 

11. Здоровый образ жизни 3 – ведет здоровый образ жизни, укрепляет 

здоровье, 

 оберегает от вредных привычек друзей и 

товарищей; 

2 – ведет здоровый образ жизни, укрепляет 

свое  

здоровье, но к здоровью других равноду-

шен; 

1 – проявляет вредные привычки, нужда-

ется в 

контроле и поддержке взрослых и товари-

щей; 

0 – злоупотребляет своим здоровьем, имеет 

 вредные наклонности и привычки. 

12. Целеустремленность в самоопре-

делении 

3 – самоопределился, упорно и настойчиво 

работает 

 на пути к достижению цели, поддерживает 

в 

самоопределении других; 

2 – настойчиво работает над собой в плане 

 самоопределения; 

1 – еще не совсем определился в жизнен-

ных планах, целенаправленно не работает 

над собой,  

требует поддержки; 

0 – не имеет целей самоопределения. 

13. Чувство собственного достоин-

ства 

3 – бережет свою честь и достоинство, ува-

жает 

 достоинства других; 

2 – бережет свою честь и достоинство; 

1 – не всегда проявляет в делах и поступ-

ках 

 уважения к себе, нуждается в поддержке 

других; 

0 – не уважает себя как личность, не забо-

тится 

 о своей чести и достоинстве. 
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10. Расписание дополнительного образования школы 

1.Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностьюв рамках реализации ФГОС понимается образова-

тельнаядеятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение кадетами личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  В качестве организационного механизма реализации внеурочной де-

ятельности в ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. 

Горшкова» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной дея-

тельности по классам (годам обучения). План внеурочной деятельности ГКОУ 

«Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова»разрабо-

тан на основе нормативно-правовых документов:  



 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-

ний», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 

«О введении ФГОС ООО»  

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10  

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в образовательных учреждениях»;  

- Основная образовательная программа основного общего образования ГКОУ 

«Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова»; 

 - Методические рекомендации по организации внеучебной деятельности в обра-

зовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы основ-

ного общего образования; 

- Положение об организации в ГКОУ «Урюпинская кадетская школа» внеурочной 

деятельности учащихся 1-11 классов ФГОС ООО; 

- Устав ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. 

Горшкова». 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. Специфика внеурочной деятельности состоит в 

предоставлении условий для кадет не столько узнать, сколько научиться действо-

вать, принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в своей 

основе в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредмет-

ных, а особенно личностных результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше.  

Внеурочная деятельность направлена на: 

 - создание условий для развития личности кадета, развитие его мотивации к по-

знанию и творчеству; 

 - приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

- профилактику асоциального поведения; 

 - создание условий для социального, культурного и профессионального само-

определения, творческой самореализации кадета, его интеграции в систему отече-

ственной и мировой культуры; 

 - обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности кадета; 

 - развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. Цели и результат 

внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.  

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый ряд важных 

задач: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка при переходе на следующую 

ступень образования;  



 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития и социализации ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности  

   Высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, ис-

ходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творче-

ской, познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного вза-

имодействия школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эф-

фект. 

2. Цель внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени ге-

нерал-лейтенанта С.И. Горшкова»являетсясоздание условий для обеспечения ин-

дивидуальных потребностей обучающихся через самоопределение, самовыра-

жения учащихся, проявление и развитие творческих, интеллектуальных и 

иных способностей.  

3. Задачи внеурочной деятельности 
Задачи внеурочной деятельности формулируются в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности, а также связаны с конкретными учебными результатами 

программ внеурочной деятельности и направлены на формирование личностных 

результатов, которые достигаются посредством: 

 - воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных        ценностей мно-

гонационального российского общества;  

 -воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирования ответственного отношения к учению, готовности испособности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально-значимом труде;  

- формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное разнообразие современного мира; 

 - формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, зыку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира;  



 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимание; 

 - освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества;  

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возвратных 

компетенцией с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей; 

 - развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видах деятельности;  

 - формирования ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 - формирования основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

  - осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развития эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

4.Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется посредством реализации рабочих про-

грамм внеурочной деятельности по направлениям  развития личности:  

 Спортивно – оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Социальное 

 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соот-

ветствующих программ внеурочной деятельности. 

Данные направления ориентированы на выполнение следующих задач: 

№ Направление де-

ятельности 

Задачи 

1 Спортивно – 

оздоровительное 
 формирование первоначальных представлений 

о значении   спортивно-оздоровительных заня-

тий  для укрепления здоровья, для  успешной 

учёбы и социализации в обществе; 



 

 овладение умениями организовывать здоровье 

сберегающую  жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприя-

тия, полезные привычки, подвижные игры и 

т.д.); 

 развивать координацию, выразительность, точ-

ность движений, пластичность. Формировать 

исполнительские умения и навыки, осваивая 

«язык танца» через пластические упражнения. 

2 Общекультурное  выявление творческих способностей: знаком-

ство с основами ИЗО,  вокального и хорового пе-

ния, приобщение к народному творчеству;  

 формирование значимости труда  и уважитель-

ного отношения к труду другого человека, при-

обретение навыков трудовой деятельности. 

3 Общеинтеллек-

туальное 
 получение опыта самостоятельности добывания 

знаний; 

 приобретение школьником экологических зна-

ний; 

 развитие логического мышления; 

  познание окружающего мира; 

 обогащение словарного запаса и т.п. 

4. Духовно-нрав-

ственное 

 

Формирование нравственной, духовно развитой 

личности, способной к самосовершенствованию, по-

иску смысла жизни, стремящейся к правде, добру, 

красоте. 

5. Социальное  формирование интереса к познанию мира при-

роды; 

 воспитание потребности к осуществлению эколо-

гически сообразных  поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере как 

существа биосоциального; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимо-

действия с природой с точки зрения экологической 

допустимости. 

 

5.Организация внеурочной деятельности 

 

      Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. План по внеурочной деятельности входит в обра-

зовательную программу школы. Количество часов, отводимых на внеурочную де-

ятельность, определяется образовательным учреждением самостоятельно. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации.   Внеурочная дея-

тельность организуется в 1-4, 5–9 и 10-11 классах в соответствии с федеральным 



 

государственным образовательным стандартом начального,  среднего и основного 

общего образования.  В сентябре формируются группы для проведения занятий 

внеурочной деятельности. Фиксирование проведенных занятий внеурочной дея-

тельности, их содержания, посещаемости обучающихся производится в ежегодно 

оформляемом журнале внеурочной деятельности. 

 

Для решения задач патриотического воспитания разработаны и реализуются про-

граммы дополнительного образования военно-патриотической направленности. 

Внеурочная деятельность военно-патриотической направленности  является важ-

ной составляющей работы школы по патриотическому воспитанию учащихся.  

Внеурочная деятельность по военно-патриотическому воспитанию реализуется 

через военные дисциплины в 1-11 классах,  посещение которых является обяза-

тельным. 

      Учебный план реализации дополнительных образовательных программ, име-

ющих целью военную подготовку несовершеннолетних граждан составлен на ос-

новании учебного плана реализации дополнительных образовательных программ. 

Количество часов не входит в учебный план образовательного учреждения и реа-

лизуется во второй половине дня. 

     Образовательный процесс осуществляется  в соответствии с уровнями обще-

образовательных программ трех   ступеней общего  образования, установлен-

ными законодательством РФ: 

 

^ I ступень - нормативный срок освоения - 4года, обеспечивает освоение учащи-

мися  образовательных программ начального общего образования, знакомство ка-

детов младшего возраста с историей возникновения и развития российской армии. 

На этом этапе происходит создание и формирование классного коллектива, при-

витие с раннего возраста навыков четкой организации своей деятельности в соот-

ветствии со школьным распорядком дня: ежедневное утреннее построение, при-

ветствие, перемещение в строю. 

 

^ II ступень - нормативный срок освоения - 5лет, обеспечивает освоение кадетами 

образовательных программ основного общего образования, условиями становле-

ния и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способ-

ностей к социальному определению. На этом этапе (5-6 классы) продолжается 

ознакомление учащихся с историей российской армии, изучение традиций кадет-

ских корпусов, лучших традиций русского воинства, изучаются элементы обще-

войсковой (одиночной) подготовки. В 7-9 классах происходит углубление знаний 

и совершенствование навыков общевойсковой подготовки. 

 

^ III ступень - среднее (полное) общее образование - нормативный срок освоения 

– 2года, является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обес-

печивающим освоение кадетами общеобразовательных программ, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, их реализа-

цию. На данном этапе вводится оборонно-спортивный профиль как основа для 

осознанного выбора профессии и получения соответствующего высшего (сред-

него) профессионального образования. Осуществляется подготовка к службе в во-



 

оруженных силах (изучение основ военного строительства РФ, правовых и мо-

рально – психологических основ военной службы). 

 

 В 1-4 пракадетских классах ведется  

* строевая подготовка  

     В 5-11 взводах офицерами-воспитателями ведутся военные дисциплины: 

- Уставы ВС 

- Огневая подготовка 

- Строевая подготовка 

- Топография  

- Медицинская подготовка 

- Военно-специальная подготовка 

 

 Реализация духовно-нравственного и патриотического воспитания только с по-

мощью знаниевого подхода невозможна. Новое время требует  от педагога содер-

жания, форм и методов духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Появляется необхо-

димость в деятельностном компоненте нравственного и патриотического воспита-

ния. Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное 

участие в ней, через создание особой атмосферы братства, содружества, через раз-

витие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 

     Для реализации модели организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

НОО,  ФГОС ООО и ФГОС СОО в образовательном учреждении имеются необхо-

димые условия: занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой ор-

ганизовано для учащихся двухразовое питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным ком-

плексом со спортивным инвентарем, библиотекой, игровой площадкой. 

Современное интерактивное оборудование имеется в учебных кабинетах.  

Общее управление осуществляется администрацией общеобразовательного учре-

ждения. В целях реализации модели организации внеурочной деятельности при-

влекаются родители (законные представители), библиотека, учреждения дополни-

тельного образования района, учреждения культуры и спорта. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами про-

должительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия вне-

урочной деятельности не должна превышать 35 минут  

Для реализации внеурочной деятельности на ступени основного общего образова-

ния отводится до 10 часов в неделю на ученика (не более чем 350 часов за учебный 

год). Эти часы распределены по 5-ти направлениям образовательно-воспитатель-

ной деятельности (направления те же, что и в начальной школе, что обеспечивает 

преемственность программ и воспитательных мероприятий):   

       Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются школой само-

стоятельно на основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (ФГОС) с учетом соответствующих примерных ос-

новных образовательных программ. Рабочие программы внеурочной деятельности 



 

должны содержать: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности;  

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

     Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осу-

ществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двига-

тельной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы —  34 недели. 

5-11 классы- 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 

1 класс – 5 дней. 

2-4 классы -6 дней. 

5-9 классы – 6 дней. 

10-11 классы- 6 дней. 

  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется пе-

рерыв не менее 50 минут  для отдыха детей. 

  Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм вне-

урочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвер-

жденной программой. 
  

6.Формы реализации программ внеурочной деятельности 

 

Формы занятий, используемые при обучениивоенным дисциплинам: 
- теоретические занятия проводятся преимущественно в форме рассказа и беседы 

с использованием дидактического материала и технических средств обучения. На 

этих занятиях рассматриваются понятия, определения, основные положения темы, 

требования уставов, наставлений, руководств и даются рекомендации, как исполь-

зовать полученные знания на практике;  

- практические занятия включают изучение и закрепление техники выполнения 

приемов, действий и нормативов, решения стрелковых и других задач с использо-

ванием оружия, приборов, снаряжения, средств индивидуальной защиты;  



 

- комплексные занятия включают выполнение приемов, действий, нормативов за-

дач или их комбинаций нескольких разделов программы. Они проводятся в целях 

закрепления и совершенствования умений и навыков, практических действий, раз-

вития смекалки и инициативы, приобретения моральной и психологической устой-

чивости в условиях повышенной физической нагрузки. Комплексные занятия про-

водятся в форме игр на местности, эстафет, соревнований; - индивидуальные кон-

сультации проводятся преподавателем по мере необходимости при рассмотрении 

наиболее сложных тем обучения и перед контрольными упражнениями; - контроль-

ные занятия проводятся, как правило, после изучения значимых тем обучения и на 

завершающем этапе обучения. На контрольных занятиях учащиеся отвечают на 

теоретические вопросы, выполняют нормативы, упражнения, задачи, определяе-

мые преподавателем по военным дисциплинам. 
 

Технологии, используемые во внеурочной деятельности    

№  Технологии Задачи Направления 

внеурочной 

деятельности 

Результат 

использо-

вания 

1 Совместной де-

ятельности  

Формирование  личностных деловых  ка-

честв: сотрудничество, принятие совмест-

ных решений, оказание помощи друг 

другу, ответственность за общее дело, 

принятие общего успеха и достижений. 

  Все  100% 

2 Здоровьесбере-

гающие техно-

логии 

 

Применение психолого-педагогических 

приемов, методов, подходов для решения 

задач сохранения и укрепления здоровья, 

психологической комфортности. 

Все  100% 

3 Дифференциро-

ванные (разно-

уровне-вые) 

Выявление и максимальное развитие спо-

собностей каждого ребенка, через диффе-

ренцированные и разноуровневые задания, 

возможности работать в своём оптималь-

ном темпе (индивидуальные маршруты 

воспитанников)   

Все  100% 

4 Игровые Активизирование познавательной деятель-

ности и эффективный способ организации 

взаимодействия в коллективе 

Все  100% 

5 Обучение в со-

трудничестве 

Обучение осуществлять путём общения в 

динамических или статических парах, ди-

намических или вариационных группах, 

когда каждый учит каждого. 

Все  100% 

6 Полного усвое-

ния 

Внедрять учитывая индивидуальные осо-

бенности и способности детей, через пол-

ное усвоение основных программ и дости-

жение результатов в соответствии со спо-

собностями ребенка и делая это перемен-

ными для каждого обучающегося время, 

методы, формы, условия труда.  

Все  100% 

7 Проектной  дея-

тельности 

Обучение, организованное учителем и са- Общеинтел- 55% 



 

мостоятельно выполняемое детьми в ком-

плексе  действий по решению субъективно 

значимой проблемы, завершающейся со-

зданием продукта и его представлением в 

рамках устной или письменной презента-

ции. 

лектуальное, 

духовно-нрав-

ственное 

8 Информацион-

ные  

Использование компьютерных технологий 

на занятиях для  осуществления лич-

ностно-ориентированного, индивидуаль-

ного, дифференцированного подхода в 

обучении и  ориентированного  в инфор-

мационном пространстве на развитие 

творческого и критического мышления де-

тей. 

Общекультур-

ное, общеин-

тел-лектуаль-

ное,  

духовно-нрав-

ственное 

72% 

9 Проблемного 

обучения 

Создание проблемной ситуации на заня-

тиях, где  ученик должен быть не только 

слушателем, но и, в первую очередь, ис-

следователем, мыслителем. 

все 100% 

 

Во внеурочной деятельности используются следующие виды и формы работы с обу-

чающимися: 

 

Направления Виды Формы 

Спортивно – оздорови-

тельное 

 

Духовно – нравствен-

ное 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Общекультурное 

 

Социальное 

Игровая деятельность 

Познавательная деятель-

ность 

Проблемно – ценностное 

общение 

Досугово-  развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Художественное творче-

ство 

Социальное творчество 

(социально преобразую-

щая добровольческая дея-

тельность) 

Трудовая (производствен-

ная) деятельность 

Спортивно-оздоровитель-

ная деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

другие виды 

Кружок  

Студия  

Секция  

Клуб  

Объединение  

Факультатив  

Научное общество 

Конференция  

Слет  

Игра  

Соревнование  

Турнир  

Встреча 

Концерт  

Спектакль  

Практика (социальная) 

Экскурсия 

Культпоход 

Туристический поход 

Субботник, Десант  

o  

7. Условия реализации программ внеурочной деятельности 

Материально-техническое обеспечение   



 

 Для реализации программ внеурочной деятельности в ГКОУ «Урюпинская 

кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова» имеются необходимые 

условия: занятия проводятся в одну смену, учебные кабинеты, имеется столовая, 

медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, спортивный зал, актовый 

зал, спортивно - игровые площадки, танцевальный зал. Имеется необходимое ин-

формационно - техническое оснащение 

Кадровое обеспечение  

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

 

Подготовка педагогиче-

ских кадров к работе с 

учащимися по внеуроч-

ной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями во-

енных дисциплин и руководителями кружков, готовыми 

к деятельности в данном направлении. 

Повышение методиче-

ского уровня всех участ-

ников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Группа Функции Состав 

Административно - 

координационная 

Осуществление общего кон-

троля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы 

 

Консультативная Координация реализации про-

грамм. 

Проведение семинаров, кон-

сультаций. 

Подготовка и издание методи-

ческих рекомендаций. 

Заместитель  директора по 

ВР 

Педагоги учрежде-

ния  

Реализация программ, исполь-

зование современных воспита-

тельных технологий. 

педагог-организатор, педа-

гоги дополнительного обра-

зования,педагог-психо-

лог,воспитатели, библиоте-

карь 



 

Обеспечение комфорт-

ных условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руко-

водителей кружков,  спортивных секций, преподавателей 

военных дисциплин. 

Создать банк методиче-

ских разработок дел 

школы,    мероприятий, 

событий 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему ди-

агностической работы 

за психолого-педагоги-

ческое сопровождение 

ФГОС 

Диагностика для мониторинга внеурочной деятельности. 

 

8. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества реализации данной 

программы. Управление реализацией  программой  осуществляется через планиро-

вание, контроль и корректировку действий. Управление  любой деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, социаль-

ными партнёрами; 

 мониторинг эффективности процессов воспитания и развития. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем прове-

дения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, ро-

дителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы органи-

зации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результа-

тивность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских компетент-

ностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отноше-

ния к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Методы и приемы оценки результативности внеурочной деятельности 



 

Критерии Объекты мониторинга Приемы и методы 

изучения 

Исполнитель 

оценки 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

обучающихся в 

систему вне-

урочной деятель-

ности 

- Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность активной по-

зиции учащихся во внеурочной де-

ятельности 

1. Анализ участия 

учащихся во вне-

урочной деятельно-

сти. 

Классный ру-

ководитель, за-

меститель ди-

ректора по ВР 

Ресурсная обес-

печенность про-

цесса функцио-

нирования  си-

стемы внеуроч-

ной деятельно-

сти 

- Обеспеченность кадровыми ре-

сурсами. 

- Обеспеченность информаци-

онно-технологическими ресур-

сами. 

- Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность материально-

техническими ресурсами 

1.Метод экспертной 

оценки. 

2.Методы индивиду-

альной и групповой 

оценки. 

3. Анкетирование. 

4.Педагогическое 

наблюдение 

Педагоги, реа-

лизующие про-

граммы вне-

урочной дея-

тельности, за-

меститель ди-

ректора по ВР 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределе-

ние 

- формирование основ граждан-

ской идентичности личности; 

- формирование картины мира 

культуры; 

 

1. «Беседа о школе» 

(Т.А. Нежновой, 

Д.Б. Эльконина, 

А.Л. Венгера). 

 

Классный ру-

ководитель, от-

ветственный за 

психолого-пе-

дагогическое 

сопровождение 

ФГОС 

Самооценка -- развитие Я-концепции и само-

оценки личности; 

- осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения; 

- формирование способности адек-

ватно судить о причинах 

успеха/неуспеха в учении; 

 

1. «Кто я?» (М.Кун) 

2. Хороший ученик 

3.Методика «Ле-

сенка» 

4.Методика выявле-

ния характера атри-

буции успеха/не-

успеха 

5.Методика мето-

дики определения 

самооценки  

(Т.В. Дембо,  

С.Я. Рубинштейн) 

Классный ру-

ководитель, 

ответственный 

за психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ФГОС 

Смыслообразо-

вание 

- формирование ценностных ори-

ентиров и смыслов учебной дея-

тельности 

1.Методика исследо-

вания учебной моти-

вации школьников 

(М.Р. Гинзбург) 

2.Опросник мотива-

ции «Беседа о 

школе»  

Классный ру-

ководитель, 

ответственный 

за психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ФГОС 



 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

3. Оценка уровня 

воспитанности уче-

ника (по Н.П.Капу-

стину) 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

- формирование единого образа 

мира при разнообразии культур; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведе-

ния; 

- знание основных моральных 

норм; 

- формирование моральной само-

оценки; 

- развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на здо-

ровый и безопасный образ жизни 

1. Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (1 класс). 

2. Адаптированный 

вариант теста 

Н.Е.Щурковой «Раз-

мышляем о жизнен-

ном опыте» для 

младших школьни-

ков (3-4 классы). 

3.Методика выявле-

ния уровня нрав-

ственно-этической 

ориентации (наблю-

дение) 1-4 класс 

6.Методика Н.Е.Бо-

гуславкой «Закончи 

предложение» 

Классный ру-

ководитель, 

 ответственный 

за психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ФГОС 

Детский коллектив 

Сформирован-

ность 

детского коллек-

тива 

- благоприятный психологиче-

ский микроклимат; 

- уровень развития коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость самоуправления; 

- наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Мето-

дика А.Н.Лутошкина 

«Какой у нас коллек-

тив». 

3.Методика определе-

ния уровня развития 

самоуправления (по 

Рожкову) 

4.Методика «Рука-

вички» (Г.А. Цукер-

ман) 

Классный ру-

ководитель, 

ответствен-

ный за психо-

лого-педаго-

гическое со-

провождение 

ФГОС 

Сформирован-

ность мотивации 

обучающихся к 

участию в обще-

ственно-полезной 

деятельности кол-

лектива 

- Включенность обучающихся во 

внеурочную деятельность 

Методика «Выявле-

ние мотивов уча-

щихся в делах класс-

ного и общественного 

коллективов» 

Классный ру-

ководитель, 

ответствен-

ный за психо-

лого-педаго-

гическое со-

провождение 

ФГОС 

Сформирован-

ность коммуника-

тивной культуры 

обучающихся 

- Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со сверстни-

ками, родителями, педагогами 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей  

(по Р.В.Овчаровой) 

Классный ру-

ководитель, 



 

ответствен-

ный за психо-

лого-педаго-

гическое со-

провождение 

ФГОС 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность 

работы 

кружка/секции 

клуба/ 

объединения 

-  Посещаемость, сохранность 

контингента. 

- Применение проектных и иных 

современных технологий, обес-

печивающих деятельностный 

подход. 

- Участие обучающихся в вы-

ставках, конкурсах, соревнова-

ниях и т.п. 

1. Анализ данных. 

2.Посещение вне-

урочных занятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Проектирование и 

прогнозирование 

процесса внеуроч-

ной деятельности 

- Наличие рабочей программы и 

ее соответствие предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование ученического 

портфолио. 

1. Анализ программ. 

2.Проверка журналов. 

3.Анализ содержания 

«портфеля достиже-

ний» учащихся. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность 

внеурочной дея-

тельности 

- Уровень достижения ожидае-

мых результатов. 

- Достижения обучающихся в 

выбранных видах внеурочной де-

ятельности. 

- Рост мотивации к активной по-

знавательной деятельности 

1. Анализ освоения 

учащимися программ 

внеурочной деятель-

ности. 

2.Анализ содержания 

«портфеля достиже-

ний» учащихся. 

3.Анализ результатов 

участия детей в тур-

нирных мероприятиях 

состязательного ха-

рактера. 

4.Педагогическое 

наблюдение. 

5.Метод незакончен-

ного предложения. 

Педагоги, ре-

ализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Удовлетворенность учащихся, их родителей,  педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами 
Удовлетворен-

ность обучаю-

щихся, их родите-

лей, педагогов 

- Удовлетворенность школьни-

ков участием во внеурочной дея-

тельности. 

 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись 

Педагоги, ре-

ализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности 
 

 

Все личностные результаты можно распределить по трем уровням: 

 Первый уровень: усвоение учащимся социально значимых знаний, т.е. знаний 



 

норм и традиций того общества, в котором он живет. Это поможет растущему че-

ловеку лучше ориентироваться в жизни окружающего его общества, понимать, на 

каких правилах оно держится, что в нем считается нужным, верным, правильным, 

что в нем осуждается и табуируется, каковы социально одобряемые и социально 

неодобряемые формы поведения. Это так называемый знаниевый компонент лич-

ностных результатом. 

Второй уровень: развитие социально значимых отношений учащегося – позитив-

ных отношений к тем объектам и явлениям окружающего мира, которые считаются 

в этом обществе ценностями - к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, 

миру, к другим людям, к людям иной культуры, национальности, вероисповедания, 

к здоровью, своему внутреннему миру и т.п. Это аксиологический компонент лич-

ностных результатов. 

 Третий уровень: приобретение учащимся опыта социальной значимых действий, 

ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе признается цен-

ностями. Это деятельностный компонент личностных результатов. 

Ожидаемые результаты: 

 результаты освоения основной общеобразовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспита-

тельном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, району; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся; 

  в школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и органи-

зации дополнительного образования.  

Приложения 

Организация занятий по военным дисциплинам на базе школьного отделе-

ния дополнительного образования 5-11 классов: 

№ 

п\п 

Разделы учебного курса Кол-во ча-

сов 

Кол-во ча-

сов в год 

Примечание 

1 Уставы ВС РФ 1 час в две 

недели 

17 часов  

2 Строевая подготовка 1 час в не-

делю 

34 часа  

3 Огневая подготовка 

 

1 час в не-

делю 

34 часа  



 

4 Военно-специальная подго-

товка 

1 час в две 

недели 

17 часов  

5 Медицинская подготовка 1 час в две 

недели 

17 часов  

6 Топография 1 час в две 

недели 

17 часов  

 ИТОГО:  136 часов 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 1– 4 прокадетских классов 

на 2020/2021 уч. год 
Направление внеуроч-

ной деятельности 

Занятия 

по направлениям 

внеурочной дея-

тельности 

1 2 3 4 Итого в 

неделю 

Всего ча-

сов  в год 

Общеинтеллектуальное Кружок «Школа 

мудрецов» 

2 2 2 2 8 272 

Духовно-нравственное Работа классного 

руководителя и 

воспитателей по 

воспитанию и со-

циализации 

3 3 3 3 12 408 

Общекультурное Кружок «Вдохно-

вение» 

1 1 1 1 4 136 

Кружок «Атама-

нец» 

1 1 1 1 4 136 

Кружок  

«Духовой оркестр» 

- 1 1 1 3 102 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Кружок  

«Тверже шаг» 

2 2 2 3 9 306 

Секция  

«Юный стрелок» 

1 1 1 1 4 136 

Секция 

«Шахматы» 

- 1 1 1 3 102 

Секция 

«Футбол» 

1 1 1 1 4 136 

Кружок 

«Хореография» 

- 1 1 1 3 102 

Социальное Кружок «Прекрас-

ное своими ру-

ками» 

- 1 1 1 3 102 

ИТОГО  11 15 15 16 57 1938 
 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 5– 9 взводов 



 

на 2020/2021 уч. год 
Направление внеуроч-

ной деятельности 

Занятия 

по направлениям 

внеурочной дея-

тельности 

5 6 7 8 9 Итого в 

неделю 

Всего ча-

сов  в год 

Общеинтеллектуальное Кружок «Школа 

мудрецов» 

1 - - - - 1 34 

Духовно-нравственное Работа классного 

руководителя и 

воспитателей по 

воспитанию и со-

циализации 

3 3 3 3 3 15 510 

Общекультурное Кружок «Вдох-

новение» 

1 1 1 1 1 5 170 

Кружок «Атама-

нец» 

1 1 1 1 1 5 170 

Кружок  

«Духовой ор-

кестр» 

1 1 1 1 1 5 170 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Секция «Волей-

бол» 

1 1 1 1 1 5 170 

Секция  

«Юный стрелок» 

1 1 1 1 1 5 170 

Секция 

«Шахматы» 

1 1 1 1 1 5 170 

Секция 

«Футбол» 

1 1 1 1 1 5 170 

Кружок 

«Хореография» 

1 1 1 1 1 5 170 

Секция «Бокс» 1 1 1 1 1 5 170 

Секция «Руко-

пашный бой» 

1 1 1 1 1 5 170 

Социальное 

 

Кружок «Пре-

красное своими 

руками» 

1 1 1 1 1 5 170 

Кружок «Вол-

шебное дерево» 

1 1 1 1 1 5 170 

ИТОГО  16 15 15 15 15 76 2584 

 

Учебный план внеурочной деятельности 10– 11 взводов 

на 2020/2021 уч. год 
Направление внеуроч-

ной деятельности 

Занятия 

по направлениям 

внеурочной деятель-

ности 

10 11 Итого в не-

делю 

Всего ча-

сов  в год 

Духовно-нравственное Работа классного ру-

ководителя и воспи-

3 3 6 204 



 

тателей по воспита-

нию и социализации 

Общекультурное Кружок «Вдохнове-

ние» 

1 1 2 68 

Кружок «Атаманец» 1 1 2 68 

Кружок  

«Духовой оркестр» 

1 1 2 68 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Секция «Волейбол» 1 1 2 68 

Секция  

«Юный стрелок» 

1 1 2 68 

Секция 

«Шахматы» 

1 1 2 68 

Секция 

«Футбол» 

1 1 2 68 

Кружок 

«Хореография» 

1 1 2 68 

Секция «Бокс» 1 1 2 68 

Секция «Рукопаш-

ный бой» 

1 1 2 68 

Социальное 

 

Кружок «Прекрасное 

своими руками» 

1 1 2 68 

Кружок «Волшебное 

дерево» 

1 1 2 68 

ИТОГО  15 15 30 1020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

II.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-

холого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обу-

чения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной про-

граммой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптиро-

ванная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обуче-

ния лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-

ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образова-

ния. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы — система комплексной психолого- педа-

гогической 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, профессиональ-

ного самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старше-

классников. 

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, когнитив-

ных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и вне-

урочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образователь-

ными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работни-

ками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специали-

стов 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности наруше-

ний у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (об-

щих и специфических). Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят 

учителя-предметники и все специалисты. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учеб-

ным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной об-

разовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе специалисты ори-

ентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу 

реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, под-

готовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефек-

тологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 



 

более короткие сроки (полугодия, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчи-

тана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инстру-

ментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. В стар-

шей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образователь-

ными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятель-

ность может осуществляться на основе волонтерства. 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудни-

чество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов 

опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недо-

статков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания ди-

намики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению пред-

ставлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нару-

шениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных 

ситуаций. 

План работы ПМПК на учебный год 

 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

август 1. Изучение документов по вопросам внедре-

ния ФГОС СОО обучающихся с ОВЗ; 

2. Разработка локальных актов, регламен-

тирующих деятельность ПМПК; 

3. Планирование работы ПМПК. 

Члены ПМПК, ди-

ректор, Председа-

тель ПМПК 

сен-
тябрь 

1. Анализ медицинских карт; 

2. Изучение медицинских карт обучаю-

щихся. Определение групп здоровья уча-

щихся; 

3. Работа картами ИПРА детей- инвалидов; 

4. Беседа с родителями (законными 

представителями) о согласии или от-

казе психолого-медико- педагогиче-

ского 

 

Члены ПМПК, дирек-

тор, 

Классные руководи-

тели 



 

 сопровождении специалистами ПМПК; 

5. Составление плана мероприятий психо-

лого- педагогической реабилитации или 

реабилитации для детей- инвалидов; 

6. Работа по запросам родителей и педаго-

гов ( ПМПК). 

 

ок-
тябрь 

ПМПК: 

1. Выработка совместных рекомендаций 

для педагогов и родителей выпускни-

ков; 

2. Работа по запросам родителей и педагогов. 

Кл.руководи-

тели, педагог-

психолог, 

соц.педагог 

ноябрь  

1. Работа по запросам родителей и педагогов 

(по итогам 1 полугодия) - ПМПК 

Кл руководи-

тели, педагог-

психолог, 

соц.педагог 

члены ПМПК 

де-
кабрь 

1. Итоги адаптации. Планирование ра-

боты с учащимися «группы риска»; 

2. Работа по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей. ( ПМПК) 

Классные ру-

ководители, 

члены

 ПМ

ПК 

январь 1. Повторное коллегиальное обсуждение ре-

зультатов диагностики и уровня успешности 

(итоги года); 

2. Работа по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей. ( ПМПК) 

Классные 

руководи-

тели, члены 

ПМПК 

фев-
раль 

1. Работа по индивидуальным запросам педа-

гогов и родителей ( ПМПК). 

Классные рук., 

члены  ПМПК 

март 1. Работа по индивидуальным запросам педа-

гогов и родителей. ПМПК. 

Классные рук., 

члены  ПМПК 

апрель 1. Мониторинг УУД ; 

2. Итоговая диагностика уровня усвое-

ния программы. 

Педагог- психо-

лог, кл. руково-

дители, 

май 
1.Подведение итогов работы ПМПК за год. 

Члены ПМПК, 

классные руководи-

тели 

 

Задачи ПМПК на учебный год 

1.  Изучение документов по вопросам внедрения ФГОС СОО обучающихся с 

ОВЗ; 



 

2.  Выработка коллективных рекомендаций для педагогов и родителей по оказанию по-

мощи учащимся, имеющим трудности в учебе, поведении, семейные проблем. Формиро-

вание у педагогов и родителей адекватной оценки педагогических и 

психологических явлений в целом; 

3. Консультирование педагогов и родителей узкими специалистами; 

4.  Разработка по ИПРА планов мероприятий для реабилитации и абилитации детей-нвалидов; 

5. Разработка и написание АООП СОО для учащихся с ОВЗ; 

6.  Разработка индивидуальных маршрутов для учащихся, требующие коррекции; 

7. Мониторинг результативности работы педагогов сучащимися, имеющими трудности в 

обучении; 

8. Планирование работы на следующий учебный год; 

9. Мониторинг процесса адаптации. 

  



 

II.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегиче-

скую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специаль-

ной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля и специалистов; в се-

тевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдин-

гах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов  с  организациями, реализующими адап-

тированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого- педагогической, медицинской 

и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образова-

тельными организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

 

II.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваи-

вают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и до-

статочные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

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 потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных воз-

можностей 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 ре-

шения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказыва-

ния, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональ-

ной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образователь-

ной 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 общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результа-

тов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, си-

стематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформи-

рованной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформирован-

ной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 



 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов инте-

грированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ об-

разовательных 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 «ограничен-

ные 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 про-

граммы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, полу-

чают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 

 
Учебный план  10-11 класса ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта 

С.И.Горшкова» 

 (ФГОС СОО) (универсальный профиль) 

                         

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам, важ-

нейший системообразующий элемент практической реализации региональной образовательной политики.  

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего общего об-

разования, являются:  

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 «О вне-

сении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О вне-

сении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 613 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 

413»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 

№ 2/16) (www.fgosreestr.ru).  



 

- Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ (Минобразования 

России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-

ской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учре-

ждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). Продолжительность урока 

- 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным 

учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, опреде-

ленной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики, истории, об-

ществознания и физики. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, обу-

чающихся и возможностей школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский язык и ли-

тература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, литера-

тура, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятель-

ности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных обла-

стей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (1ч в не-

делю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы «Родной язык» 

и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации инте-

грированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и лите-

ратура» соответственно, так как они дают возможность получения образования на родном языке и изуче-

ние русского языка как родного языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык\немецкий язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (углуб). (4ч/нед), гео-

графия (1ч/нед), обществознание (2ч/нед), право (углуб) (2ч/нед)..  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия» (углуб) (6ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (углуб) (5ч/нед), химию 

(1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию ( 1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» входят предметы физическая культура (2,5ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 

(1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой обла-

сти деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,  художе-

ственно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий для достижения более высо-

кого качества обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с целью расшире-

ния возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, в и 

представлен следующими предметами. 

   

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для юно-

шей.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление класса на 2 

подгруппы.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о формах, периодичности и 



 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому учеб-

ному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной дея-

тельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых промежуточных 

аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок. Округление 

результата проводится в пользу учащегося.  

                         

Учебный план на 2020-2022 учебный год 

Среднее общее образование 10-11 (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметные обла-

сти 

 

 

Учебные предметы 

 

классы 

 

  

уровень Х  уровень ХI Всего 

  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский  язык Б 1 1 Б 1 2 

Литература Б 3 3 Б 3 6 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (русский)       

Родная литература (рус-

ская) 

      

Иностранный язык Иностранный язык 

английский язык/немец-

кий язык 

Б 3/3 

3 

3 Б 3/3 6 

Математика и инфор-

матика 

математика УГ 6 6 УГ 6 12 

Информатика Б 1 1 Б 1 2 

Общественно-науч-

ные НАУКИ 

История России. Всеоб-

щая история 

УГ 4 4 УГ 4 8 

Обществознание Б 1 1 Б 1 2 

Право  УГ 2 2 УГ 2 4 

География Б 2 2 Б  2 

Естественно-научные 

НАУКИ 

Физика УГ 5 5 УГ 5 10 

Астрономия  Б 0/1 0,5 Б 1/0 1 

Биология Б 1 1 Б 1 2 

Химия Б 1 1 Б 1 2 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/2 2,5 Б 2/3 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 Б 1 2 

Индивидуальный проект  

 

 1 1  1 2 

Итого недельная нагрузка учащегося 

 

 36 39  34 70 



 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 1 1  3 4 

Факультатив-

ные курсы 

Решаем задачи части С     1  

Физика без границ     1  

Спецкурсы Деловой англий-

ский/немецкий 

 1 1 

1 

 1 

 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на учащегося 

 37 41  37 74 

 

III.1. С 

  



 

III.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работни-

ками 

 

III.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея-

тельности 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 преды-

дущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесооб-

разно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследова-

тельская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с посте-

пенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоя-

тельной работы. 

 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизиче-

ских особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего об-

щего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально- ориентированный ха-

рактер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоциональ-

ного здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, 

а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испыты-

вающим разного рода трудности. 

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психо-

логической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родите-

лями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 



 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетент-

ность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Ин-

тернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого- пе-

дагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого- педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профи-

лактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамот-

ной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном вос-

приятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я- концепции, разре-

шения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 

и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится кон-

сультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 

практические занятия. 



 

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образо-

вательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное един-

ство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогиче-

ских условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных от-

ношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и 

в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

 
III.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедо-

ступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных про-

ектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 



 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государствен-

ных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образо-

вания осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы сред-

него общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессиональ-

ного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи-

тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Феде-

ральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, рас-

положенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные про-

граммы среднего общего образования, нормативные затраты на оказание государственных или му-

ниципальных услуг в сфере образования предусматриваются в том числе затраты на осуществление 

образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансо-

вое обеспечение получения среднего общего образования в частных общеобразовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию основным общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, вклю-

чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

  



 

III.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы фор-

мируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; Сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно- эпи-

демиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министер-

ством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская 

газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образова-

ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 

174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-

ность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеуроч-

ной деятельности и блока дополнительного образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Оснащенность учебных помещений (материально-техническая база, наличие наглядных по-

собий, дидактического материала, медиатеки и др.), программно-методическое обеспечение, состо-

яние библиотечного и учебно-информационного фондов обеспечивают достаточно высокий уро-

вень реализации образовательного процесса. 



 

 

Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. 

С 01.09.2015 г. школа функционирует в ЕИС. Основными структурными элементами ИОС 

являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово- хо-

зяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Ин-

тернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представ-

ления информации; 



 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осу-

ществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с примене-

нием дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохра-

нения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности. 
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III.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы образовательной организации является создание и поддержание комфорт-

ной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 

развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, от-

ветственную за свое здоровье и жизнь. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- 

общественного управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привле-

чены различные участники образовательных отношений. 



 

III.4. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

 
 

Направле-

ние меро-

приятий 

 
Мероприя-

тия 

Сроки 

реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского со-

вета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

Март-ап-

рель  

2. Разработка и утверждение плана-гра-

фика введения ФГОС СОО 
Январь-

март  

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим заня-

тий, финансирование, материально-техниче-

ское обеспечение и др.) 

Апрель- сен-

тябрь, еже-

годно 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего об-

щего образования основной образовательной 

программы среднего общего образования об-

разовательной организации 

 

Март-май, по 

мере 

внесе-

ния из-

менений 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 
Март-май, по 

мере внесе-

ния измене-

ний 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организа-

ции в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-квалификацион-

ными характеристиками и профессио-

нальным стандартом педагога 

Апрель- сен-

тябрь, по 

мере внесе-

ния измене-

ний 



 

 7. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельной деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО и входящих в федеральный пе-

речень учебников 

Апрель- сен-

тябрь, еже-

годно 

8. Разработка и корректировка локаль-

ных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструк-

туры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

Апрель- 

сентябрь  

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней ра-

боты обучающихся; 

– положения о формах получения образова-

ния. 

В течение 

учебного 

года, по 

мере внесе-

ния измене-

ний 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС среднего об-

щего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых резуль-

татов 

Январь, 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной 

платы работников образовательной организа-

ции, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Май, по 

мере внесе-

ния измене-

ний 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

ежегодно 



 

III. Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС среднего 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Январь – 

сентябрь  

2. Разработка и реализация моделей взаи-

модействия организаций общего образова-

ния и дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, обеспе-

чивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

Апрель- сен-

тябрь, еже-

годно 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей (законных представи-

телей) для проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, и внеурочной деятель-

ности 

Март – 

май еже-

годно 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образователь-

ной организацией к проектированию основ-

ной образовательной программы среднего 

общего образования 

Март – 

май, по 

необходимо-

сти 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения 

ФГОС среднего об-

щего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Август 

- сен-

тябрь 

3. Корректировка плана научно-методиче-

ских семинаров (внутришкольного повыше-

ния квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС СОО 

Август 

- сен-

тябрь 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС среднего 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о реализации ФГОС СОО 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

В течение года 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержа-

ние ООП образовательной организации 

В течение года 



 

 4. Разработка и утверждение локальных ак-

тов, регламентирующих: организацию и про-

ведение публичного отчета образовательной 

организации 

В течение года 

VI. Материально- 

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС среднего об-

щего образования 

1. Анализ материально-технического обеспе-

чения реализации ФГОС СОО 

Январь – 

май  

2. Обеспечение соответствия матери-

ально- технической базы образователь-

ной организации требованиям ФГОС 

СОО 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

и СанПиН 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информаци-

онно- образовательной среды требованиям 

ФГОС СОО 

В течение 

года 

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение 

года 

7. Наличие доступа образовательной органи-

зации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

В течение 

года 



 

III.5. Контроль за состоянием системы условий 

 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мони-

торинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Система внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО 
 

Ключевые 

направления 

развития об-

щего образо-

вания. 

 

 
Объекты контроля 

 

 
Изучаемые вопросы 

 

 
Объекты реализации 

Обновление 

образователь-

ных стандар-

тов. 

Образователь-

ная программа 

СОО 

Качество метод. обеспече-

ния не только аудиторной, 

но и внеаудиторной занято-

сти учащихся – кружки, 

спортивные секции, творче-

ские занятия, занятия в 

творческих объединениях 

системы 

утверждение про-

граммы (изменений и 

дополнений/новой ре-

дакции) 

 Условия реализа-

ции образователь-

ной программы. 

Уровень теоретической, пси-

хологической, методической 

подготовки педагога к реали-

зации требований стандартов 

второго поколения. 

Уровень владения ИКТ. Ка-

чество использования ИКТ 

в образовательном про-

цессе. 

График повышения 

квалификации педаго-

гов по ФГОС и ИКТ 

График защиты на 

квал. категории. 

План методической 

работы 

 Результаты 

освоения обра-

зовательных 

программ. 

Умение учащихся приме-

нять полученные знания на 

практике. Уровень сформи-

рованности УУД. 

Стартовые/Итоговые ра-

боты (тематические, 

комплексные), анкети-

рование, тестирование, 

защита индивидуаль-

ного проекта) 

Система Образовательное Творческий и воспитатель-

ный 

Модель 



Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Урюпинская кадетская школа 

имени генерал-лейтенанта С.И.Горшкова» 

 

 

под-

держки та-

лантливых 

детей. 

простран-

ство 

школь-

ника 

потенциал образователь-

ной среды. 

 

 Система олим-

пиад, конкурсов, 

соревнований. 

Обеспечение возможности 

самореализации каждому ре-

бенку. 

План воспитатель-

ной работы 

Графики олимпиад 

Развитие 

учитель-

ского по-

тенциала. 

Уровень 

квалифика-

ции педа-

гога. 

Соответствие системы ра-

боты педагога уровню ква-

лификации. 

Использование современных 

информационных и комму-

никационных технологий 

для повышения квалифика-

ции и самообразования. 

План методического 

совершенствования 

учителя 

Современная 

школьная ин-

фраструктура 

Кабинет. Эстетизация, современный 

дизайн, комфортная образо-

вательная среда. 

Паспорт кабинета 

Оформление и обору-

дование кабинета 

Здоро-

вье 

школьни-

ков 

Образовательное 

пространство 

школьника. 

Организация горячего пи-

тания, медицинского об-

служивания и спортивных 

занятий школьников. 

Расписание учебной и 

внеурочной деятельно-

сти 

 Образователь-

ный процесс, 

качество препо-

давания отдель-

ных предметов. 

Уровень мотивации к 

обучению, эффектив-

ность использования 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Поурочные 

планы. Посеще-

ние уроков 

 Образовательное 

пространство 

школьника. 

Уровень обеспечения 

насыщенной, интересной 

и увлекательной школь-

ной жизни 

План воспитатель-

ной работы 



Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Урюпинская кадетская школа 

имени генерал-лейтенанта С.И.Горшкова» 

 

 

 


