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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа среднего общего образования негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения средней школы «Школа радости» разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности, а также индивидуальные 

потребности участников образовательных отношений, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 

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

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется НЧ СОУ «Школа радости» 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивает изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования 

ООП СОО НЧ СОУ «Школа радости» разработана педагогическим коллективом школы с 

привлечением органов самоуправления – Совета родителей и Совета обучающихся. 

Программа адресована:  

обучающимся и родителям: для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

 учителям: для углубления понимания смыслов современного образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности; 

 администрации: для координации деятельности педагогического коллектива школы по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП СОО; для 

регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия управленческих 

                                         

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 

№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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решений на основе мониторинга эффективности образовательного процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

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

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Учебный 

план 

Учебные предметы обязательной части учебного 

плана (в среднем для трех вариантов 

универсального профиля) 

1966ч. 60% 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (в среднем для трех вариантов 

универсального профиля) 

380ч. 11,6% 

   40% Внеурочная деятельность 587ч. 17,9% 

Проектная деятельность  5% 

Прочие активности в рамках участия в общешкольных 

образовательных и воспитательных событиях 

 
5,5% 

Основная образовательная программа среднего общего образования НЧ СОУ «Школа 

радости»  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности, индивидуальные потребности участников 

образовательных отношений, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
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Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области  учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы (наличие всех структурных элементов ПКР с 

возможностью внесения изменений в случае поступления в школу для обучения на уровне среднего 

общего образования обучающихся с ОВЗ, инвалидов, подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации). 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы, календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

НЧ СОУ «Школа радости», реализующее основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом НЧ СОУ «Школа радости»; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса. 

Права и обязанности обучающихся,  родителей (законных представителей) закрепляются в 

заключённом между ними и НЧ СОУ «Школа радости» договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

Данная ООП СОО создана на основе заявлений обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на период 2020-2021 и 2021-2022 учебных годов в соответствии с выбранными ими 

учебными предметами, курсами и уровнем изучения этих учебных предметов, курсов: базовом или 

углубленном. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации НЧ СОУ «Школа радости» 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
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профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего с последующей возможностью получения профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, деятельности НЧ СОУ 

«Школа радости» в целом, как образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды в НЧ СОУ 

«Школа радости»; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе, 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

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

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной 

базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

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

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

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

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

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

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

людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 



15 
 

 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

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

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

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве НЧ СОУ “Школа 

радости»; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей НЧ СОУ «Школа радости». Содержание занятий 

реализуется посредством различных форм организации деятельности обучающихся в рамках 

мастерских. Формат мастерских более всего похож на формат организации деятельности 

ученических сообществ «Клубный путь», предполагающий существование групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

однако отражает специфику организации внеурочной деятельности в НЧ СОУ «Школа радости». 

Занятия в рамках мастерских доказывают свою эффективность в начальной и основной школе, 

таким образом продолжение работы мастерских в старшей школе обеспечивает преемственность 

школьных традиций в обучении и воспитании обучающихся. 

План внеурочной деятельности обучающихся старшей школы включает организацию 

деятельности ученических сообществ; реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные мастерские, поддерживающие несколько вариантов универсального 

профиля); план воспитательных мероприятий. 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы 

Воспитательны

е мероприятия 

Мастерская Мастерская «Твои возможности» Мастерская 
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«ВМЕСТЕ» (70 

часов в 10 классе, 
68 часов в 11 

классе) 

реализуется во всех вариантах универсального 

профиля и реализует 3 час изучения учебного 
предмета «физическая культура» (35 часов в 10 

классе, 34 часа в 11 классе) 

«ВМЕСТЕ» (70 часов в 

10 классе, 68 часов в 11 
классе) 

Мастерская 

«Классный клуб» 
(35 часов в 10 

классе, 34 часа в 11 

классе)  

Мастерская «Полиглот» (испанский язык) 

поддерживает универсальный профиль с 
углубленным изучением русского языка, 

математики, экономики и права (70 часов в 10 

классе, 68 часов в 11 классе) 

Мастерская «Я 

ПРОФИ» (35 часов в 10 
классе) 

Мастерская «Биологика» поддерживает 
универсальный профиль с углубленным 

изучением русского языка, математики, химии 

(35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе) 

Мастерская «Программирование» 

поддерживает универсальный профиль с 

углубленным изучением русского языка, 

математики, информатики (35 часов в 10 классе, 
34 часа в 11 классе) 

Итого в 10 классе 9 часов в неделю, 315 часов за учебный год 

Итого в 11 классе 8 часов в неделю, 272 часа за учебный год 

За 2 года обучения 587 часов 

• Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает организацию жизни ученических сообществ в форме организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников, участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах школы в рамках мастерских «ВМЕСТЕ» 

и «Классный клуб» и проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

школы в рамках мастерской «Классный клуб». В весенние каникулы 10 класса организуются 

поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 

часов мастерских «Классный клуб» и «Я ПРОФИ» классными руководителями обеспечиваются 

анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций.  Вариативный компонент предполагает организацию занятий в мастерских, 

поддерживающих универсальный профиль с углубленным изучением различных учебных 

предметов. 

Согласно Примерной программе воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) курсы 

внеурочной деятельности являются инвариантным модулем раздела рабочей программы 

воспитания. Организация внеурочной деятельности и воспитательной работы в единстве помогают 

достичь главной цели - личностное развитие обучающихся, проявляющееся в усвоении ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых для нашего общества 

ценностях -  семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек  (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в 
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приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогических работников на 

обеспечение позитивной динамики развития личности каждого обучающегося. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники НЧ 

СОУ «Школа радости»: учителя, педагог-психолог, классные руководители, воспитатели, а также 

используется творческий потенциал педагогов дополнительного образования, работающих в 

школе, и возможности учреждений культуры (библиотеки, музеи, парки культуры и отдыха). 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 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 познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

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

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

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

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

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

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

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

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

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо групп 

результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», также 

выделены результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

уровень» – определяется следующей методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
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учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных 

на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

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

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Данная ООП СОО создана для обучающихся среднего общего образования на основе 

заявлений обучающихся и их родителей (законных представителей) на период 2020-2021 и 2021-
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2022 учебных годов в соответствии с выбранными ими учебными предметами, курсами и уровнем 

изучения этих учебных предметов, курсов: базовом или углубленном. Планируемые результаты 

обучения по тем учебным предметам, которые не были выбраны обучающимися и их родителями 

(законными представителями), не включены в данную образовательную программу. 

 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 



26 
 

 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

Родной язык (русский) 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 
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 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

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

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
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– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
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– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

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

or; 

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

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

French); 

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

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

my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

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

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

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 
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– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 
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– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

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

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
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– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
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– владеть элементами проектной деятельности. 

Экономика 

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

образования  (в третьем варианте универсального профиля): 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 



35 
 

 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
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– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 
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– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

Право 

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

образования (в третьем варианте универсального профиля): 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
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– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

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

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
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– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
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– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

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

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

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

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

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

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
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– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

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

формирование института современной семьи;  

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

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

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

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
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– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни;  
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– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

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

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
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– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

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

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

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

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Свободно оперировать3 понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 Достижение результатов раздела II; 

 оперировать понятием определения, 

основными видами определений, основными 

видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

 применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

                                         

 

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико-множественный 

язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и 

выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве 

комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 
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 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин 

с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов 

 применять при решении задач теорему о 

линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую 

теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-

числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные 

дроби; 

 применять при решении задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  

 применять при решении задач Основную 

теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие 

функции комплексной переменной как 
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геометрические преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства 

Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах 

между средними степенными 
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 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

 Достижение результатов раздела II; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его 

применять при решении задач; 



53 
 

 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

 применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 
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геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным аппаратом 

математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том 

числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 
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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 

других предметов, связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной 

и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятностей

, логика и 

комбинатори

ка 

 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

 Достижение результатов раздела II; 

 иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о статистических 
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 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических 

и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь представление 

о трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 
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решении задач;  

 уметь применять метод математической 

индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

 Достижение результатов раздела II 

 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

 Иметь представление об аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием геометрические места 
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выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения 

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 применять 

их при построении сечений многогранников 

методом проекций; 

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических 

сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах 

и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу 
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фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой 

уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, 

применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при 

решении задач; 
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 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи 

на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о преобразовании 

подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при 

решении задач 

Векторы и 

координаты в 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и 
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пространстве  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  

 

тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела II 

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-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов 

 Достижение результатов раздела II; 

 применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 

 

 



Информатика 

 

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

образования (в первом варианте универсального профиля): 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

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

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

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

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

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

стратегию игры; 

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

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

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

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

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

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Тьюринга; 

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

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

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

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
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– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

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

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

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

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

также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

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

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

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

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  
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– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 

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

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

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

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

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

исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

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

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

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

разработанную базу данных; 

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

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

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

нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
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– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 

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

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

задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

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

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

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

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

числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

системами с помощью веб-интерфейса. 
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Физика 

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

образования ( в первом варианте универсального профиля): 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

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

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 
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– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия 

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

образования (во втором варианте универсального профиля): 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

различных исторических этапах ее развития; 
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– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

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

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

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

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

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

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

определенному классу соединений; 

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

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

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации 

и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

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

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 
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– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

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

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

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

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

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

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

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

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

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

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

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

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

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

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

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

современных физико-химических методов;  

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

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

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

образования (во втором и третьем вариантах универсального профиля): 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

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

умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

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

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
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– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
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– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;  

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);  

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах 

Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

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

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

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

их в игровой и соревновательной деятельности; 
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– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

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

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
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– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

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

прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

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

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

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

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 



78 
 

 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

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

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
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– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

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

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
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– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

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

звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

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

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
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– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

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

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

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

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

России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

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

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

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

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

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

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

I.2.4. Планируемые предметные освоения курсов внеурочной деятельности (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности мастерской 

«Биологика» 10-11 классы 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы; 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 устойчивой познавательной мотивации учения; 

 внимательности, настойчивости, целеустремленности; 

 осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающий научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать, информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов; 

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами; 

 объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных животных в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 овладеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; осуществлять постановку биологических экспериментов и объяснять их результаты. 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 

 основным правилам поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

 овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами организмов; 

 оказания первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных •соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения животных, ухода за ними; 

 выделять общие принципы экологии; 

 формулировать положения глобальных экологических проблем; 

сохранять положительное состояние организма. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности мастерской 

«ВМЕСТЕ» 10-11 классы 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 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; 



86 
 

 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

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

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 
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 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности мастерской 

«Классный клуб» 10-11 классы 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

 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; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
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диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности мастерской 

«Полиглот» (испанский язык) 10-11 классы 

Личностные 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 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; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
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диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 
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 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

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

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
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 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
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 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные типы предложений; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

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

 употреблять в речи местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные; 

 употреблять в речи наречия; 

 употреблять предлоги. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки испанского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи грамматические структуры для выражения различных времен, 

состояний и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности мастерской 

«Программирование» 10-11 классы 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца начатое 

дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами информационных 

технологий на основе приобретённой благодаря иллюстративной среде программирования 

мотивации к обучению и познанию; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооценки, 

благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетенности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, участия в 

конкурсах и конференциях различного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информационных технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе иллюстрированной 

среды программирования. 

К основным метапредметным результатам (осваиваемым обучающимися межпредметным 

понятиям и универсальным учебным действиям, способности их использования как в учебной, так 

и в познавательной и социальной практике), формируемые в процессе освоения  программы, 

можно отнести: 

 умение самостоятельно ставить  и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы 

своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для получения 

эффективного результата, понимая, что в программировании длинная программа не значит 

лучшая программа; 

 умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи; 

 умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и отлаживать её в 

соответствии с изменяющимися условиями; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 ИКТ-компетенцию; 

 умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в процессе проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Основные предметные результаты: 

В результате изучения курса в 10 классе обучающийся: 

 научится применять различные алгоритмы сортировки массивов; 

 научится использовать двоичный поиск; 

 научится обрабатывать данные, записанные в текстовые и двоичные файлы, и сохранять в 

файлах результаты работы программы; 

 научится использовать структуры для объединения данных; 

 научится применять словари, стеки, очереди, деки для решения задач обработки данных; 

 научится использовать деревья для организации данных; 

 познакомится с методами описания графов и некоторыми популярными алгоритмами на 

графах; 

 научится использовать динамическое программирование для решения комбинаторных и 

оптимизационных задач; 

 познакомится с понятием выигрышных и проигрышных позиций в играх с полной 

информацией. 

В результате изучения курса в 11 классе обучающийся:  

 познакомится с объектно-ориентированным подходом к разработке программ; 

 научится выполнять объектно-ориентированный анализ задачи, выделять свойства и методы 

объектов; 

 научится использовать инкапсуляцию для защиты данных объектов; 

 познакомится с понятиями «класс» и «абстрактный класс»; 

 познакомится с понятиями «инкапсуляция», «наследование», «полиморфизм»; 

 научится проектировать несложные иерархии классов для прикладных задач; 

 познакомится с принципами разработки событийно-ориентированных программ; 
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 научится создавать программы с графическим интерфейсом на языках Python и C#; 

 научится использовать готовые и создавать новые компоненты (виджеты) для сред быстрой 

разработки программ. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности мастерской 

«Твои возможности» 10-11 классы 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа, России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 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; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; роль и 

значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 

 характеризовать особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность; 

 соблюдать правила организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во 

время коллективных занятий и соревнований; профилактики травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; экипировки и использования спортивного инвентаря на 

занятиях физической культурой; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 определять уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий физических упражнений; 

 использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков 

физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности мастерской «Я 

ПРОФИ» 10 класс 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

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

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

 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; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
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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. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в НЧ СОУ “Школа радости» и 

согласуется с  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (утвержденным Приказом № 23/2 от 19.03.2018г. с изменениями и дополнениями)., 

согласованным с Советом обучающихся (Протокол № 3 от 14.03.2018г) и Советом родителей 

(Пр.п. № 3 от 14.03.2018г.). 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся 



103 
 

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

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

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

наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки. В примерной ООП СОО предлагается для фиксации 

уровня подготовки обучающегося использовать шкалу:  базовый уровень,  выше и ниже базового 

уровня. Это представляется возможным при изучении учебного предмета на базовом уровне. При 

изучении учебного предмета на углубленном уровне происходит смешение названия уровня 

изучения учебного предмета и фиксации уровня подготовки по этому предмету. Так при изучении 

учебного предмета на углубленном уровне делать вывод о том, что обучающийся имеет базовый 

(выше или ниже базового) уровня подготовки по этому предмету, на наш взгляд, неверно.  

Наиболее целесообразно для нас выглядит шкала:  

 низкий уровень («2» - 0-45%) 

 достаточный уровень («3» - 46-60%, «4» - 61-89%) 

 высокий уровень. («5» - 90-100%) 

 Достижение достаточного уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Достаточный уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий, которые оценивают планируемые результаты из блока 
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«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, 

в целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

В НЧ СОУ «Школа радости» внутренние оценочные процедуры по оценке личностных 

результатов организуются администрацией школы и осуществляются классным руководителем на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде диагностических карт по форме, 

установленной в НЧ СОУ «Школа радости». 

Диагностическая карта выявления сформированности личностных образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающихся 10-11 классов 
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знание содержания понятий «самоуважение» и Я-концепция   

демонстрация признаков самоуважения и положительной Я-концепции   

наличие знаний о воинском долге, традициях и истории защиты Отечества   

участие в реализации социальных проектов, другой общественно полезной деятельности    

знание своих профессиональных предпочтений и собственных возможностей в отношении дальнейшей 

профессиональной деятельности 

  

наличие устойчивого интереса к проектированию собственных жизненных планов в отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности с учетом собственных возможностей, и особенностей рынка труда и потребностей 

страны и региона 

  

знание и демонстрация принятия гуманистических, демократических и традиционных ценностей   
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многонационального российского общества 
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знание приемов работы над собой, владение целеполаганием, желание работать над своими личностными 

качествами, демонстрация умений рефлексии в процессе личностного роста, интерес к познанию своих способностей и 

возможностей для саморазвития 

  

понимание важности здорового образа жизни для своего будущего, установка на отрицание при склонении к 

употреблению вредных веществ, умение противостоять негативным воздействиям окружающие социальной среды  

  

занятия спортивно-оздоровительной деятельностью вне образовательной организации   

знание способов осуществления образования и самообразования, понимание значимости образования для 

построения жизненной и профессиональной перспективы 

  

использование различных форм самообразования   

активность в урочной деятельности, направленность на достижение образовательных результатов    

старательное отношение к учебной деятельности в аспекте выбранной профессиональной сферы   

проявление самостоятельности и ответственности в учебной, проектной и других видах деятельности    

творческий подход к решению стандартных ситуаций   

знание различных приемов вербальной и невербальной коммуникации   

стремление к взаимовыгодному взаимодействию с референтными лицами   

умение избегать в общении лиц, демонстрирующих аморальные ценности    

умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности  

  

понимание угрозы проявления экстремизма, национализма, ксенофобии как для себя, так и для общества, 

осознание последствий нетерпимости по отношению к лицам по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам, умение не поддаваться идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии  
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наличие элементарных знаний об эстетике, основных формах представления результатов учебно-

исследовательской, проектной и иных видов деятельности, стремление к эстетике в представлении продуктов 

собственной учебно-исследовательской, проектной и иных видов деятельности  

  

знание закономерностей развития экологических систем   

наличие опыта участия в реальных экологических проектах на уровне образовательной организации 

(муниципалитета, региона и т. д.) 

  

наличие знаний об основных общечеловеческих моральных нормах (добро, зло, любовь, справедливость, 

долг, ответственность, совесть, стыд и т. д.) 

  

наличие знаний о базовых национальных ценностях (патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, искусство и литература, природа, человечество, труд, творчество и т. д.)  

  

наличие внутреннего побуждения к нравственному поступку   

умение охарактеризовать с опорой на основные моральные нормы и ценности поступки литературных 

персонажей, исторических личностей, ученых 

  

демонстрация нравственного поведения в школьном коллективе, семье и обществе   

 Средний балл   

Результаты внутренних оценочных процедур по оценке личностных результатов 

отражаются в характеристике выпускника 11 класса.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

Сведения по оценке личностных результатов, полученные в ходе как внешних, так и 

внутренних оценочных процедур, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в Программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

В ходе оценки  достижения метапредметных результатов в НЧ СОУ «Школа радости» 

проводятся процедуры:  

– по оценке смыслового чтения (по результатам участия в РДР) – 1 раз в год,  

– по оценке познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей) (по результатам 

участия в «Политоринге») – 1 раз в год;  

– по оценке ИКТ-компетентности (по результатам проведения практической работы с 

использованием компьютера) – 1 раз в год;  

– по оценке сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (по результатам участия в «Политоринге») – 1 раз в год 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Критерии оценки сформированности 

метапредметных результатов в ходе выполнения итогового проекта закреплены в Положении об 

индивидуальном итоговом проекте обучающегося, утвержденном приказом №1/4 от 01.09.2020 с 

учетом мнения Совета обучающихся (протокол №3 от 24.08.2020) и Совета родителей (протокол 

№3 от 24.08.2020). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов и 

итоговых планируемых результатов.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов осуществляется каждым учителем и анализируется 

администрацией НЧ СОУ «Школа радости». Организация и содержание оценочных процедур 

будут рассмотрены ниже.  

Критерии и нормы оценочной деятельности зафиксированы в приложении 1 к  Положению 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утвержденном 
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Приказом № 23/2 от 19.03.2018г)., согласованном с Советом обучающихся (Протокол № 3 от 

14.03.2018г) и Советом родителей (Пр.п. № 3 от 14.03.2018г.). 

Планируемые результаты изучения учебных предметов отражены в рабочей программе 

учителя, способы  оценки (устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.) определяются учителем, исходя из специфики содержания учебного предмета.  

Формы проведения промежуточной аттестации закреплены в  Положении о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утвержденном Приказом № 

23/2 от 19.03.2018г с изменениями и дополнениями)., согласованном с Советом обучающихся 

(Протокол № 3 от 14.03.2018г) и Советом родителей (Пр.п. № 3 от 14.03.2018г.). 

 Комплекты контрольно-оценочных средств, разработанных по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), входящим в учебный план среднего общего 

образования, прошедшие экспертизу на заседании методического совета школы 1 раз в год в 

срок до 1 сентября наступающего учебного года, входят в Фонд оценочных средств, который 

является обязательным приложением к данной ООП СОО 

График контрольных мероприятий отражается в ЭЖ/ЭД. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках процедур 

внутренней и внешней оценки.  

Организация и содержание оценочных процедур внутренней оценки 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией  

школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика по учебным предметам проводится учителем в начале изучения 

года. Ее результаты являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности с учетом выявленных актуальных проблем, характерных 

для класса в целом и отдельных обучающихся. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
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коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. Тематическая оценка образовательных результатов с использованием контрольных 

работ, разработанных авторами УМК, имеет коэффициент в системе ЭЖ/ЭД и играет особую роль 

при проведении промежуточной аттестации обучающихся в учетной форме. Тематическая оценка 

по итогам прохождения темы (раздела) с использованием собственных дидактических разработок 

учителя не имеет коэффициента в системе ЭЖ/ЭД.  Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
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допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в бумажном и/или 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг НЧ СОУ «Школа радости»  представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Внутренний мониторинг образовательных достижений является частью внутришкольного 

контроля и включает в себя следующие процедуры: 

 стартовая диагностика 

 классно-обобщающий контроль  

 анализ уровня достижения предметных результатов (уровень обученности и 

качества знаний по итогам четверти (полугодия) и учебного года) 

 анализ уровня достижения метапредметных результатов (проектная деятельность, 

уровень ИКТ-компетентности, уровень развития УУД по результатам 

«Политоринга», внеурочная деятельность) 

 анализ оценки уровня достижения личностных результатов (внеурочная 

деятельность, диагностические карты) 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия  и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится в 

сочетании контрольно-оценочной и учетной форм. 

К контрольно-оценочным формам промежуточной аттестации относятся: 

 итоговый контроль, который проводится в конце II полугодия в 10 и 11 классах по 

каждому учебному предмету учебного плана среднего общего образования: 

 Итоговый контроль по учебным предметам: «Русский язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика», «Химия», «Физика», «История», 

«География»  проводится в виде контрольных работ на основе материалов 

УМК и  имеет повышающий коэффициент в системе ЭЖ/ЭД и играет 

особую роль при проведении промежуточной аттестации обучающихся в 

учетной форме. 

 Итоговый контроль по остальным предметам учебного плана проводится в 

разных формах (проверочная работа, опрос, тест, проект, и проч.) в 
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соответствии с выбором учителя и не имеет повышающего коэффициента в 

системе ЭЖ/ЭД. 

 промежуточная аттестация в форме экзамена на уровне среднего общего 

образования проводится в 10 классе по учебным предметам: «Русский язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и тому 

предмету, который изучался обучающимся на углубленном уровне. 

К учетным формам промежуточной аттестации относятся: 

 учет текущих образовательных результатов по итогам полугодия: отметка за 

полугодие  выставляется на основании результатов текущего контроля с учетом 

коэффициента, устанавливаемого в системе электронный журнал/электронный 

дневник (коэффициент зависит от вида работы). 

 учет текущих образовательных результатов по итогам года. Промежуточная 

аттестация обучающихся по итогам года происходит на основании выведения 

среднего арифметического полугодовых отметок по правилам математического 

округления. 

 Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже достаточного (базового), является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (утвержденным Приказом № 23/2 от 19.03.2018г)., согласованным с 

Советом обучающихся (Протокол № 3 от 14.03.2018г) и Советом родителей (Пр.п. № 3 от 

14.03.2018г.). 

Итоговая аттестация по предмету на основании результатов внутренней оценки 

 В Примерной ООП СОО отмечено, что «К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, 

которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам 

обучения) и т.д.  
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По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки».  

Однако в соответствии с действующим «Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014г №115 с изменениями и дополнениями от 17 

апреля, 28 мая 2014г, 8 июня 2015г., 31 мая 2016г, 9 января 2017г., 17 декабря 2018г. «Итоговые 

отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления». Таким образом на законодательном уровне не проработано значение итоговой 

работы по предмету  для ее вклада в итоговую отметку при выставлении в аттестат. Полугодовые 

и годовые отметки за каждый год обучения являются результатом промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В связи с вышеизложенным, положения данного пункта ООП СОО (итоговая 

аттестация по предмету на основании результатов внутренней оценки) будут 

дорабатываться по мере принятия соответствующих нормативных актов федерального уровня. 

Итоговая оценка достижения метапредметных результатов 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

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

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается в соответствии с 

критериями, изложенными в «Положении об индивидуальном итоговом проекте обучающегося». 

Защита проекта осуществляется на школьной научно-практической конференции «Твои 

возможности безграничны». Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения экспертного совета. 

Процедуры внешней оценки 

 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства просвещения и науки Российской Федерации.  

ГИА проводится в соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 07 ноября 2018г. №190/1512. 
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К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение). В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

 Независимая оценка качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

(НИКО, ВПР, РДР, PISA) 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ 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) НЧ СОУ «Школа 

радости» сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, 

а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 
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– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

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

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

в НЧ СОУ «Школа радости» определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
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максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

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

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

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 
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в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

поэтому педагогам не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

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

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие объективируется на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования УУД происходит с учетом возрастных особенностей и 

социальной ситуации, в которых действуют и будут действовать обучающиеся.  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования может существенно сказаться 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
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планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

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 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

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

СОУ «Школа радости» (оценки, портфолио и т. п.); 

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

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи конструируются таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в НЧ СОУ «Школа радости» проводятся мероприятия, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

– семинары; 

– образовательные экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

  выбор тематики исследования, связанной с достижениями в области науки и технологий; 

  выбор тематики исследований, связанных с не изучаемыми в школе областями знаний: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем какого-либо 

сообщества. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
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Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций; 

– представителями культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов. 

Разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 

коммуникации, можно отнести: 

– межшкольные (межрегиональные) семинары полидисциплинарного характера; 

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

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– социальные проекты: 

а) участие в волонтерских или благотворительных акциях и движениях; 

б) создание и реализация социальных проектов; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение некоторых тем учебных предметов; 
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в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

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

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности. На уровне среднего общего 

образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником, 

который самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 

и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы осуществляется на школьной научно-

практической конференции «Твои возможности безграничны». Лучшие проекты представляются 

на научно-практических конференциях городского округа.. 

 

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

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 
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– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

Приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

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

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

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

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

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

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспеыивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность НЧ СОУ «Школа радости» педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  
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– уровень квалификации педагогических работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников.  

Педагогические кадры НЧ СОУ «Школа радости» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Для формирования УУД в открытом образовательном пространстве используется: 

– взаимодействие НЧ СОУ «Школа радости» с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (обеспечение возможности выбора обучающимся уровня освоения предметного 

материала, учебной группы, обеспечения возможности сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 

– вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность; 

– участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри НЧ СОУ «Школа радости» как во время уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Перед обучающимися 

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

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

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 
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Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры направлены на 

обеспечение возможности самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 

выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

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

обучающимися универсальных учебных действий 

Формами оценивания метапредметных образовательных результатов и сформированности 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования являются региональные 

диагностические метапредметные работы для обучающихся общеобразовательных организаций 

Московской области, полиатлон-мониторинг «Политоринг», который проводится ежегодно с 

целью определения индивидуальной оценки метапредметных результатов (внешняя оценка), 

образовательные события в виде защиты реализованного проекта или представления учебно-

исследовательской работы в рамках школьной научно-практической конференции «Твои 

возможности безграничны». 

Школьная научно-практическая конференция «Твои возможности безграничны» является 

адекватным и эффективным форматом оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. Проектная и учебно-исследовательская деятельность носит 

полидисциплинарный характер, во время подготовки проектных и учебно-исследовательских 

работ в течение учебного года и проведения защиты используются различные форматы работы 

участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. В работе школьной научно-практической 

конференции «Твои возможности безграничны» принимают участие обучающиеся разных 

возрастов, которые выступают в роли тех, кто представляет результаты своей работы, являются 

оппонентами или слушателями. В событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги других образовательных организаций, 

выпускники школы. 

Правила проведения образовательного события в формате защиты реализованного проекта 

или представления учебно-исследовательской работы, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся отражены в школьном Положении об индивидуальном итоговом 

проекте обучающегося и Положении о школьной научно-практической конференции «Твои 

возможности безграничны». Параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

известны обучающимся заранее, по возможности разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками. 

Защита проектной и (или) исследовательской работы обучающегося как формата 

оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 
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Творческая работа обучающегося может быть выполнена как проектная (постановка цели, 

достижение и описание заранее спланированного результата); как исследовательская (решение 

задачи с заранее неизвестным результатом через подтверждение или опровержение гипотезы). 

Важно обратить внимание, что проект направлен на создание того, чего еще не существует, и 

предполагает наличие проектного замысла, который достигается в процессе его реализации, а 

исследование – это деятельность, направленная на получение новых знаний о существующем в 

окружающем мире объекте или явлении. Таким образом, проектирование – это создание новых, 

прежде не существовавших объектов и явлений или изменение известных объектов с целью 

получить у них новые свойства, а исследование не ставит целью изменение окружающего мира, 

сосредоточившись на его познании. Проектирование и исследование тесно переплетены, ни одна 

исследовательская задача не может быть до конца решена без применения технологии 

проектирования – последовательного движения к поставленной цели, точно так же и адекватное 

проектирование невозможно без исследовательских процедур. Уяснение обучающимися разницы 

между проектом и исследованием является очень важным, поскольку качество работ, 

выполненных в этих двух жанрах, оценивается по разным критериям. Критериями качества 

проектных работ являются актуальность и практическая значимость, исследовательских работ – 

логическая стройность структурных элементов – постановка цели, выбора методов решения, 

анализа результатов и обоснование выводов. 

Публично на школьной научно-практической конференции «Твои возможности 

безграничны» должны быть представлены два элемента работы обучающихся: 

 защита темы проекта (проектной идеи, гипотезы исследования); 

 защита реализованного проекта или представление результатов исследовательской работы. 

Специфика проектной работы обучающихся как формата оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

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

других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 
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1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

ходе его реализации. 

Критерии оценивания проектных работ согласуются с логикой выполнения проектной 

работы: 

 постановка проблемы, обоснование актуальности заявленного проекта; 

 определение критериев результативности; 

 создание концепции проекта, анализ ситуации, прогнозирование последствий; 

 определение доступных ресурсов; 

 план выполнения проекта; 

 реализация плана и корректировка; 

 оценка эффективности и результативности 

Специфика исследовательской работы обучающихся как формата оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер, главными требованиями являются объективность рассмотрения, введение 

четкого понятийного аппарата, использование методик, известных в науке и адаптированных для 

учебного исследования. При этом научная новизна и практическая значимость не могут быть 

критериями результативности исследовательской работы обучающихся. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся привлекаются педагогические сотрудники и 

специалисты из различных областей знаний, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. Возможно выполнение исследовательских работ обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, 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. 
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Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Критерии оценивания исследовательских работ согласуются с логикой выполнения 

исследовательской работы: 

 концептуализация (выделение нерешенной проблемы, актуализация недостающего знания); 

 целеполагание (определение целей и задач исследовательской работы); 

 постановка гипотезы исследования; 

 подбор методов и средств достижения поставленных целей; 

 планирование хода работы; 

 оценка результатов и соотнесение их с гипотезой (обсуждение и анализ результатов);  

 окончательные выводы и их интерпретация. 

Проектная и исследовательская работа обучающихся обеспечивается тьюторским 

(кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит обсуждение с 

обучающимся проектной идеи или гипотезы исследования и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. 

Оценке подвергается не только защита реализованного проекта и результаты 

исследовательской работы, но и динамика изменений, внесенных от момента замысла до 

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

соотнесенные с сохранением исходного замысла. 

Результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения 

обучающихся. 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, примерными программам учебных предметов,  в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного общего образования НЧ 

СОУ «Школа радости». 

Рабочие программы разработаны педагогами с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом обозначены дидактические 

единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 
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Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», он включен в учебный план всех трех вариантов универсального 

профиля на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы и преподается на углубленном уровне, являясь 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней 

школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

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

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

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

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 

при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

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

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 
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– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку. На уровне среднего общего 

образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, 

а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же 

время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала.  

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 

соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной 

форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

авторской программы к УМК Гусаровой обеспечено оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью 

достижения заявленных предметных результатов. 

Рабочая программа. Л.В. Бугрова. Русский язык: рабочая программа: 10-11 классы: 

базовый и углубленный уровни / Л.В. Бугрова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Программа предназначена для работы с входящим в систему «Алгоритм успеха» учебно-

методическим комплектом по русскому языку И.В. Гусаровой. 

Учебники: 

 Гусарова И.В. Русский язык: 10 класс: базовый и углубленный уровни: учебник / И.В. 

Гусарова. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Вентана- Граф, 2020. (номер в Федеральном 

перечне учебников 1.3.4.1.9.2) 

 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углубленный 

уровни: учебник для общеобразовательных организаций / И.В. Гусарова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. (номер в Федеральном перечне учебников 

1.1.3.1.1.7.2) 

Место предмета 

Программа рассчитана на ступень среднего общего образования (10-11классы). 

По учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» на изучение русского языка на углубленном 

уровне отводится 3 часа в неделю. 35 учебных недель в 10 классе – 105 часов за учебный год. 34 

учебные недели в 11 классе – 102 часа за учебный год. Итого 208 часов за 10-11 классы.  

 



130 
 

 

Содержание курса,  

реализуемое с помощью УМК «Русский язык. 10-11 классы» И. В. Гусаровой  

углубленный уровень 

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

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.  

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

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

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

русского языка. 

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

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

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль 

форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

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

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

Речь. Речевое общение 

 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

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

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого   высказывания (устного   и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения 

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

адекватных характеру речевой ситуации. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
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официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

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

принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь.  Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных    и письменных монологических и диалогических 

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

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией   

с   докладом; представление    реферата, проекта   на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

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

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

делового стилей. 

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

поиск материала. Композиция публичного выступления.  

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

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

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

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

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

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 
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Культура речи 

    Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

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

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

поиск материала. Композиция публичного выступления.  

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

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

Культура разговорной речи. 

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

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии   со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 

её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 

текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

Тематическое планирование. 10 класс 
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  Количест

во часов 

Из них 

Развитие 

речи 

Уроки 

контроля 

1 Введение. Стартовый контроль 1   

2 Содержательный учебный блок 1 20   

 Модуль 1. Общие сведения о языке 4 1  

Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности 7 1  

Модуль 3. Орфография 2   

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 7  2 

3 Содержательный учебный блок 2 12   

 Модуль 5. Становление и развитие русского языка 3 1  

Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности 2   

Модуль 7. Орфография 2   

Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 5  2 

4 Содержательный учебный блок 3 13   

 Модуль 9. Краткая история русской письменности и 

реформы русского письма 

2   

Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста 

3 1  

Модуль 11. Орфография 2   

Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 6 1 2 

5 Содержательный учебный блок 4 24   

 Модуль 13.  Лексика и фразеология 13 1  

Модуль 14. Функциональные стили речи 5   

Модуль 15. Орфография 1   

Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 5  2 

6 Содержательный учебный блок 5 16   

 Модуль 17. Фонетика 5 1  

Модуль 18. Нормы русского литературного языка 3   

Модуль 19. Орфография 3   

Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 5   

7 Содержательный учебный блок 6 14  2 

 Модуль 21. Морфемика и словообразование 5 1  

Модуль 22. Русский речевой этикет 2   

Модуль 23. Орфография 3   

Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 5  2 

8 Обобщение и систематизация 4   

 Итого 105 8 12 

Тематическое планирование. 11 класс 

  Количест

во часов 

Из них 

Развитие 

речи 

Уроки 

контроля 

1 Введение. Стартовый контроль 1  1 

(входной

) 

2 Содержательный учебный блок 7 14   
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 Модуль 25. Общее понятие о морфологии 1   

Модуль 26. Орфография 2   

Модуль 27. Основные качества хорошей речи 8 1  

Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 3  2 

3 Содержательный учебный блок 8 10   

 Модуль 29. Служебные части речи 3   

Модуль 30. Орфография 2   

Модуль 31. Нормы языка и культура речи 2 1  

Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 3  2 

4 Содержательный учебный блок 9 12   

 Модуль 33. Имя существительное как часть речи 6   

Модуль 34. Орфография 1   

Модуль 35. Нормы языка и культура речи 2 1  

Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 3  2 

5 Содержательный учебный блок 10 9   

 Модуль 37.  Имя прилагательное как часть речи 3   

Модуль 38. Орфография 1   

Модуль39. Нормы языка и культура речи 2 1  

Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 3  2 

6 Содержательный учебный блок 11 8   

 Модуль 41. Имя числительное как часть речи 2   

Модуль 42. Орфография 1   

Модуль 43. Нормы языка и культура речи 1   

Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 4  2 

7 Содержательный учебный блок 12 7   

 Модуль 45. Местоимение как часть речи 1   

Модуль 46. Местоимение как часть речи 1   

Модуль 47. Нормы языка и культура речи 2 1  

Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 3  2 

8 Содержательный учебный блок 13 13   

 Модуль 49. Глагол как часть речи 7 1  

 Модуль 50. Орфография 1   

 Модуль 51. Нормы языка и культура речи 1   

 Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 4  2 

9 Содержательный учебный блок 14 10   

 Модуль 53. Причастие как часть речи 4   

 Модуль 54. Орфография 1   

 Модуль 55. Нормы языка и культура речи 1   

 Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 4  2 

10 Содержательный учебный блок 15 7   

 Модуль 57. Деепричастие как часть речи 1   

 Модуль 58. Орфография 1   

 Модуль 59. Нормы языка и культура речи 2 1  

 Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 3  2 

11 Содержательный учебный блок 16 10   

 Модуль 61. Наречие как часть речи 3   

 Модуль 62. Орфография 2   
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 Модуль 63. Нормы языка и культура речи 2 1  

 Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 3  2 

12 Обобщение и систематизация изученного материала; 

подготовка к ЕГЭ 

4   

 Итого 102 8 20 

 

 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи 

является уже заявленное в образовательной программе основной школы принципиально новое 

осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного 

материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами4. 

Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по литературе, 

предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 

дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе5. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия 

и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

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

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения6 произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

                                         

 

4 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом. 
5 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
6 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 

и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
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– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя7 является приоритетной задачей, поэтому в основе 

ее содержания описание условий, при которых может быть организована и обеспечена 

самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской 

деятельностью  понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, 

их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться 

в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему 

свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение 

                                         

 

7 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 

выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 

историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на 

наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось 

базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной 

литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача. Рабочая программы учитывает 

необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя используется модульный принцип формирования 

рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов 

читательской деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. 

способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Рабочая программа по литературе (базовый уровень) для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, на 

основе авторской программы В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 

Рабочая программа.  

Романова А.Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Н. Романова, Н.В. Шуваева; [под ред. В.П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева]. – М.: Просвещение, 2019, - 112с.  

Учебник: 

  Ю.В. Лебедев. «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях. ФГОС М.: Просвещение, 

2017.  (номер в Федеральном перечне учебников 1.3.1.3.2.1) 

 «Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч. [О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.; сост. Е.П. 

Пронина]; под ред. В.П. Журавлева. - М.: Просвещение. 2018). (номер в Федеральном 

перечне учебников 1.3.1.3.2.2) 

Место предмета 

Программа рассчитана на ступень среднего общего образования (10-11классы). 

По учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» на изучение литературы на базовом уровне 

отводится 3 часа в неделю. 35 учебных недель в 10 классе – 105 часов за учебный год. 34 учебные 

недели в 11 классе – 102 часа за учебный год. Итого 208 часов за 10-11 классы.  

Изменения, внесенные в рабочую программу 
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В связи с тем, что авторская программа в 11 классе рассчитана на 105 часов в год (35 

учебных недель), в рабочей программе применено укрупнение дидактический единиц в разделе 

«Русская проза 1950-2000 годов»: 

1. «Лейтенантская проза». В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Анализ повестей К.Д. 

Воробьева «Убиты под Москвой», В. Кондратьева «Сашка», Е.И. Носова «Усвятские 

шлемоносцы». 

2. «Деревенская проза». Обзор повестей Б.А. Можаева «Живой», В.И. Белова «Привычное 

дело». Творчество Ф.А. Абрамова. Проблематика повестей «Деревянные кони». «Пелагея», 

«Алька». 

3. В.М. Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор литературного творчества. 

Творчество А. В. Вампилова. Анализ пьесы «Утиная охота». 

Содержание курса 10 класса 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких 

научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое литературоведение, 

историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского 

литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное 

своеобразие русского реализма стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном 

ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму 

в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 

1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского универсализма к индивидуальным 

стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким 

направлениям в литературной критике, отстаивающим противоположные общественные и 

эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления Стендаля, Бальзака, Диккенса. 
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Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 

«Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе 

«Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах 

«Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития 

русской литературы. 

               Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские 

повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность 

человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, 

соединившего психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного обще- ста 

и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить 

современность в её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, н котором 

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало 

знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в 

Полесье», «Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в конге кете традиций русской 

литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, 

его стремление снять противоречия и край мости непримиримых общественных течений 1860—

1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной 

Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с 

Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон 

базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его 

мировоззренческий кризис. Базаров под крышей роди родительского дома. Второй круг 
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жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, 

одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение 

цен фальной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» и русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 

1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий 

путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 

особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, 

творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, авторская 

позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве.  

 

НИКОЛАИ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетически воззрения 

Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанрово своеобразие. 

Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и 

сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль 

«новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую 

природу людей, наделённых инстинктом общественно солидарности. Утопическое изображение 

общества будущего в четвёртом сны Веры Павловны. | 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат ,,Паллада“. Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара его роль в романе. Истоки характера 

героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского 

противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность драматического 

финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл 

романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломов». 
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Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский бабушка, 

Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба 

будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в 

литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в 

литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, 

литературно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского "Свои люди — сочтёмся», 

«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

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

диапазона его драм. 

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

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в 

характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы 

грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ 

главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в 

пьесе, её социальные и религиозные корни. II А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» 

Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского копил I860—1870-х 

годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная 

образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-

психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в 

создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, 

драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, 

речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её 

выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические 

взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 
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Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мни- Iс вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», •День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим...», «Весь день она лежала И забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», 

«Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», 

«Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и нес былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная мирика Тютчева, её биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, 

историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях 

Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу его способность 

выразить одухотворённую красоту страдания и высоки идеалы народа. 

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

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге» «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли 

ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у 

парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики 

поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике 

Некрасова. По этическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 

художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность 

поэта при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ на рода-героя в поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый 

выход не только к народной теме, но и к народу как 
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читателю.  

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского 

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. 

Проблема завершённости-незавершённости.  

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в 

сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 

финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил нескорое, но неизбежное 

утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его послед них лирических 

произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики 

(ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 

Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, 

радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я 

тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы*», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 

искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий 

характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные 

открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и 

т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в 

поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзаж пая лирика, интимная 

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

выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 
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Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание ею страсти к 

искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов русской 

литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в 

пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классическом литературы.  

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета».  

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, 

пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского 

замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, 

отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказ ка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности 

в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы опирающейся на прочные 

нравственные основы национальной культуры. 

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

сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
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Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно- инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- утопистов. Участие Достоевского в 

деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и 

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

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических] взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

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

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея 

и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный 

путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном 

возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

        «Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного 

героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей 

современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как 

синтез художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 

современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий. 

            Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, 

романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная 

идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, 

внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в 

ведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и 

будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. 

Дружинина, публиковавшихся и журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», 

«Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как 

повод для осмысления социальных и политических проб 'Юм современности в статьях Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 
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Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, крити ков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 

развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 

Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 

«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая 

душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете 

и попытка начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, 

отразившееся в дневниках. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении 

человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к 

«диалектике характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 

военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном 

патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

              Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ 

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской 

школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 

замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от 

классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». 

Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное 

полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в 

неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в 

художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление 

эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всего реализуется в 

контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и 

антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. 

Художественное значение подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. 
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«Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, нравственного 

совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния 

на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в 

художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённое™ основных конфликтов 

общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между 

людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных институтов: 

церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, 

несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа 

«Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 

литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. 

Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в лите-

ратуре, «диалектика души». 

НИКОЛАИ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ 

      Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 

пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающие сердечность м совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в 

прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской манеры 

Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ литературы КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА 
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Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 

явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»). 

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

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

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

миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим 

вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в 

семье. Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа 

степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в 

гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», 

герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознаю!' свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе 

«Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 

распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 

общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него.  

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию. 
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Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени 

беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое 

своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 

сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические 

образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся 

к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

Содержание курса 11 класса 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

   Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 

рубежа XIX—XX веков. 

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

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

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

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

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

      Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
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     Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 

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

писателя.  

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

«Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и 

«вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала 

рассказа. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Прием контраста. 

Антропоцентризм литературы XIX века. 

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

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь.  

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

Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

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

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

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

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

повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в 

произведении.  

     Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. Смысл 

названия повести. 

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

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль 

второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна.  

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

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

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

писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

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

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 
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ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ 

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

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

«Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. Автобиографические черты в 

образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

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

Художественный мир писателя. 

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

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

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

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

жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и 

образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представ-

лений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ЛОХВИЦКАЯ) 

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

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

произведений. 

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

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

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

Набокова. Литературное наследие. 

     Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: 

прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия 

глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

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

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм 

как литературное \ направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

     Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на    

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

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

Литературные манифесты символистов. Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие 
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символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 

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

последующее развитие русском литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

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

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

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

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

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 

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

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

черты символической поэзии Бальмонта. 

     Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятии «эвфония», «аллитерация», 

«ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

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

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

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

темноте...». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

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

А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

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

А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской 

литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

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

сборника «Огненный столп». 

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

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

лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия 

мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 
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Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия 

«лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

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

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

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

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

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

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

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

«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и 

мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

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

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

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

     Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

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

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

пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. 

Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

     Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. 

Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

     Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

     Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир ран не к Блока. Поэт и 

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

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствуй Тебя...», «Ты горишь 

над высокой горою...», «Вхожу я в тёмные храмы...». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 
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Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь аптека...». Образы 

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

стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

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

России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия- «Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока. 

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

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

проблематика произведения. Символик произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемi ка 

вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

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

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

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

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

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

Есенин. 

     Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Гож п ство избы». 

Основная тематика и проблематика лирических произвело ми 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

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

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный...», «Край любимый, сердцу снятся...», «Русь», «Запели тёсаные дроги...», «Учусь 

постигнуть в каждом миге...», «О Русь, взмахни крылами...», «Ветры, ветры, о снежные ветры...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Несказанное, синее, нежное...», «Русь Советская», «Русь 

уходящая», «Спит ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями...». Мотивы ранней 

лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин 

и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ 

голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа 

поэзии. 

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

«Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем рядом...», «Мне 

грустно на тебя смотреть...», «Вечер чёрные брови насопил...». Любовная тема в лирике Есенина. 
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Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...», «Мы 

теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического 

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

Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразитель-

ности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

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

империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в 

поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ  

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

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

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

лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. 

В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафо-

ричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

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

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

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в 

поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-

исповедь. 

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

поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

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

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человек; поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционно 

темы. 

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

приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьесы. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковской 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ  

     Общая характеристика литературного процесса. Литературные o6ъединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивист! ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и 

др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. 



156 
 

 

Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерки 

репортаж в литературе 1920-х годов. 

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

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

      Жизнь и творчество писателя (обзор). 

      Роман «Разгром!». Проблематика и идейно-художественное своеобразия романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. 

Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. 

Толстовская традиция создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войн Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. 

Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 

психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН  

     Жизнь и творчество писателя (обзор). 

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

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

чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность 

романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО  

     Жизнь и творчество писателя (обзор). 

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

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

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

сатира. 

     Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-Х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

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

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

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ  

     Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

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

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 
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     Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема 

поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произ-

ведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ  

     Жизнь, творчество, личность писателя. 

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

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и 

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

исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 

произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

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

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

трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финала произведений. 

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

Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три 

мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система 

образов романа.  

     Сюжетные линии произведения. Тема любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(И.-В. Гете, Э.А. Гофман, Н.В. Гоголь). Философский смысл романа. 

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

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА  

     Жизнь и творчество поэтессы. 

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

«Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и 

поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. 

Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

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

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

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

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ  
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     Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

     Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно нам с 

тобой...», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя 

страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...». Основные темы и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

     Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

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

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема 

трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. 

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

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

художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. 

Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. 

Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа 

пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

     Жизнь и творчество писателя (обзор). 

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

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

художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы 

попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 

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

природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. 

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

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

поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА  

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

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Песня последней встречи». Основные 

темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, 
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интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии 

Ахматовой. 

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

письмо моё, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...», «Есть в близости людей 

заветная черта...», «Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. 

Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

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

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

осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, 

жизни и смерти. 

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

и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. 

Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб 

горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя».  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ  

     Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

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

Основная тематика лирических произведений. Философа лирика. Человек и природа в лирике 

Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические 

мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

 МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

     Жизнь и творчество писателя (обзор). 

     «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской 

войны. Психологизм рассказ Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

     «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История о дания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки рома Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграф Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, прием контраста 

в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в 

романе. Изображение Гражданской нош Картины природы в романе. Женские судьбы в романе 

(образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трите Григория 

Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл 

финала романа. 

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

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-Х ГОДОВ 
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ОЛДОС ХАКСЛИ 

     Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

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

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

Проблема дегуманизации обществ; ходе технического прогресса. Модель будущего в 

произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О диви 

новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

   Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призывы, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, Н.С. 

Тихонова, М.В. Симонова, М.В… Исаковского, А.А. Суркова, А.А. Прокофьева К.М. Симонова, 

О.Ф. Берггольц и др.; песни А.И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М.И. Алигер «Февральский дневник» О. 

Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В.М. Инбер, «Сын» П.Г. Антокольского. Органическое 

сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии. 

Обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, А.П.  Платонова, В.С. Гроссмана и др. 

Драматургия К.М.Симонова, Л.М.Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор.)  

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

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы 

фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

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

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

Фольклорные черты в образе Теркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. 

Народный характер произведения. 

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

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная сущность 

стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл 

названия стихотворения. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

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

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



161 
 

 

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

национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения. 

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

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрены. Образы-символы в произведении. 

Смысл названия рассказа. 

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

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. 

Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А.И. 

Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

     Жизнь и творчество писателя (обзор). 

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

природа. Смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-

притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание 

писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов -участников Великой Отечественной войны. Поэзия 

Л.Н. Мартынова, С.П. Гудзенко, А.П. Межирова, Ю.В. Друниной, Е.М. Винокурова (обзор). 

Стихотворения «Мое поколение» С.П. Гудзенко, «Ты вернешься» Ю.В. Друниной, «Москвичи» 

Е.М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы 

стихотворений. 

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

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

метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные 

поты№». «Книжная поэзия». Стихотворения  

Тематическое планирование. 10 класс 

 Наименование разделов и тем Кол-во часов Развитие речи Тесты 

1 Становление реализма в 

русской литературе ХIХ века 

1   

2 Становление реализма как 

направления в европейской 

литературе 

3  1 

3 И.С. Тургенев. Жизнь и 

творчество 

11  1 

4 Н.Г. Чернышевский. Жизнь и 

творчество 

2   

5 И.А. Гончаров. Жизнь и 

творчество 

9 3 1 
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6 А.Н. Островский. Жизнь и 

творчество 

7  1 

7 Поэзия Ф.И. Тютчева 2 1  

8 Русская поэзия во второй 

половине ХIХ века (обзор) 

1   

9 Н.А. Некрасов. Жизнь и 

творчество 

14 3 2 

10  Поэзия А.А. Фета 2 1  

11 Творчество А.К. Толстого 3 1  

12 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь 

и творчество 

4 2  

13 Ф.М. Достоевский. Жизнь и 

творчество 

8 1 1 

14 Русская литературная критика 

второй половины ХIХ века 

2   

15 Л.Н. Толстой. Жизнь и 

творчество 

18 4 1 

16 Творчество Н.С. Лескова 3   

17 Зарубежная проза и 

драматургия конца ХIХ-начала 

ХХ века (обзор) 

2   

18 А.П. Чехов. Жизнь и 

творчество 

8  1 

19 Заключение 1   

20 Итоговая работа 4 4  

 Итого  105 20 9 

 

 

Тематическое планирование. 11 класс 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них на 

развитие 

речи 

Контрольн

ые работы 

1 Изучение языка художественной 

литературы. Мировая литература рубежа 

XIX-XX веков. Русская литература начала 

XX века 

3  1 

2 Творчество И.А. Бунина 5   

3 Творчество А. И. Куприна 4 1  

4 Творчество Л.Н. Андреева, И.С. Шмелева, 
Б.К. Зайцева, А.Т. Аверченко, Тэффи, В.В. 

Набокова 

5   

5 Особенности поэзии начала XX века 8 1  

6 Творчество М. Горького 6 1  

7 Творчество А. Блока 6 1  

8 Творчество С. А. Есенина 5   

9 Творчество В. В. Маяковского 6 1  
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10 Литературный процесс 1920-х годов. Общая 

характеристика литературы 1930-х годов 

7  1 

11 Творчество А.П.  Платонова 2   

12 Творчество М. А. Булгакова 6 1  

13 Творчество М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама 

3   

14 Творчество А.Н. Толстого, М.М. Пришвина 3   

15 Творчество Б.Л. Пастернака 2   

16 Творчество А. А. Ахматовой, Н.А. 

Заболоцкого 

5   

17 Творчество М. А. Шолохова 7 1  

18 Из мировой литературы 1930-х годов 1   

19 Творчество А.Т. Твардовского 3   

20 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

1   

21 Творчество А.И. Солженицына 3   

22 Из мировой литературы. Э Хемингуэй 1   

23 Полвека русской поэзии (поэзия 

послевоенного периода) 

4   

24 Русская проза 1950-2000 годов 9  1 

 Итого  102 7 3 

 

Родной язык (русский) 

   Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» в 10-11 классах составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО к результатам освоения предметной области «Родной 

язык и родная литература». В связи с отсутствием примерной образовательной программы по 

учебному предмету «Родной язык (русский)» для обучающихся по программе среднего общего 

образования, рабочая программа составлена на основе  авторской программы Львовой С.И. 

«Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовый 

и углубленный уровни)». Предметная линия учебников С.И. Львовой, В.В. Львова. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

Львова С.И. Обучение русскому языку в 10-11 классах (базовый и углубленный уровни). 

Методические рекомендации. Предметная линия учебников С.И. Львовой, В.В. Львова / С.И. 

Львова, В.В. Львов. – 3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2021. 

Учебники: 

 Львова С.И. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов.  – 6-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2020. (номер в Федеральном перечне учебников 1.3.1.1.3.1)  

 Львова С.И. Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов.  – 6-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2020. (номер в Федеральном перечне учебников 1.3.1.1.3.2) 

 

Место предмета 

Программа рассчитана на ступень среднего общего образования (10-11классы). 
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По учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» на изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский) на базовом уровне отводится 1 час в неделю.  

35 учебных недель в 10 классе – 35 часов за учебный год.  

34 учебные недели в 11 классе – 34 часа за учебный год.  

Итого 69 часов за 10-11 классы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

 «Родной язык (русский)» 

 

Преподавание учебного предмета «Родной язык (русский)»  ведется с опорой на 

содержание образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает 

его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями курса русского языка, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы. 

В первом разделе «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй раздел «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 

В третьем разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 
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стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. «Язык и культура» 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального 

общения. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство этих форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного национального 

языка. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической 

информации. 

Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется 

кумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, социальных 

факторов, социального опыта народа, его деятельности, насущных потребностей и т. п.). 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится человек 

как носитель языка (языковая личность). 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и культура 

народа.  

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 
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Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и 

обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языках. 

Основные группы без эквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 

слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 

Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность.  

Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных словарях (фразеологизмов, 

устаревших слови др.) и в предлагаемых текстах. 

 

Раздел 2. «Культура речи» 

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе. 

Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза).  

Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.  

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературных 

произведений. 

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении (графических 

символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в речевом 

общении: графических символов — в письменной научной речи, логотипов — в повседневном и 

официально-деловом общении и т. п.). 

Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа. 

Культура речи как раздел лингвистики 
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Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения 

речевого высказывания (устного и письменного)в рамках определённой функциональной 

разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой ситуации 

общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе 

общения речевых правил поведения. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении 

норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых средств 

в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, точность, 

уместность, содержательность, логичность, ясность(доступность), богатство, выразительность, 

чистота, вежливость 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи» 

(языковой компонент — правильность речи; коммуникативный компонент (точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность речи. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление накопленного 

опыта применения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). Соблюдение основных норм современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 
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иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. Интонационный анализ предложений. 

Выразительное чтение текста с соблюдением основных интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и стилистической 

окраски. Нормативное употребление форм слова, построение словосочетаний разных типов, 

правильное построение предложений разных синтаксических конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; со словарями лексических трудностей русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок, 

связанных с неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной и 

письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 

владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия 

общения — важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта применения 

коммуникативных норм в собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения их 

соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, богатства 

и выразительности речи. 



169 
 

 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией речевого 

общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность)как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие 

и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего(пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая при 

этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у 

адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи путём 

использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные возможности 

фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. Невербальные средства 

выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее украшательство 

речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употребления тропов, 

излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, разговор 

на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в собственной 

речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 
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Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество 

речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; 

внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой ситуации. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, 

диспута, дискуссии общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения 

соответствия их критериям чистоты и вежливости речи. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, 

диспута, дискуссии. 

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дискуссии) на заданную 

тему. 

Раздел 3. «Речевая деятельность. Текст» 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, 

конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и 

грамматическая нерасчленённость, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности). 
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Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; 

передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; 

возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи .Использование в письменной речи различных способов 

графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы 

шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на 

странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и 

частей текста;6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному)типу речи; 

8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным 

— орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочинений-

миниатюр, письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развития устной 

речи и речи внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессами мышления, 

самооценивания, регуляции своего поведения. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего 

черты устной и письменной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать 

своего партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым 

объёмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др. 
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Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффективного 

общения. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать причиной 

непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе интернет-

общения. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, 

письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение» и т.д.) 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап 

исполнения; 4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О чём нужно помнить, 

выступая перед аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки зрения отражения в них 

основных этапов речевой деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 

выражении оценок. 

Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации;4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные. 
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Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и передача 

основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие (использование 

более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций 

ит. п.); слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Использование определённых стандартных языковых средств (речевые клише, штампы 

научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (вида аудирования) исходного текста при составлении 

планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных с составлением планов, 

написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе изучения других 

школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 

1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения основной 

мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность 

изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, 

обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие устного высказывания заданной речевой 

ситуации (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере 

общения, заданному жанру и стилю речи);2) речевое оформление устного высказывания (точность 

выражения мысли, использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие 

языковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с 

их лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного языка(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; 
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наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в 

речевом высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и 

стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и удерживания внимания 

слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств общения — 

мимики, жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного 

высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседников в своей 

правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. Овладение 

речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, скайп и др.) в процессе устного общения. Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта создания собственного устного высказывания и оценивания чужих 

устных высказываний. 

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую 

аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре.  

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, речевого 

оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в 

их соотношении и взаимодействии. 
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Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного).  

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение опыта 

стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка. Учёт основных 

факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности 

речи, типичные языковые средства). Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные 

признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности(подстилю) 

разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств при устном 

общении. 

Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.  

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений художественной 

литературы. Характеристика наиболее распространённых жанров разговорной речи. Составление 

устного рассказа на заданную тему с использованием элементов разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров разговорной речи. 

Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения в рамках общения 

в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ образцов официально-делового 

стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 



176 
 

 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в 

текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля. 

Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов. 

Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых жанров 

официально-делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкции и др.) с 

точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля речи. Создание собственных 

речевых высказываний по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов. 

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения термина.  

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или письменный 

пересказ научного текста; создание устного или письменного текста-рассуждения на заданную 

лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Характеристика наиболее распространённых жанров публицистического стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму 

проблемной статьи, репортажа-повествования о событии (посещение театра, экскурсия, поход), 

репортажа — описания памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея) 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них 

основных признаков данной функциональной разновидности языка.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических (звукопись),словообразовательных (индивидуально-авторские 
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неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Использование 

тропов и фигур речи для создания образности художественной речи (обобщение). Работа со 

словариком «Тропы и фигуры речи». 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

Уроки контроля, 

проверочные работы, 

защита проектов 

1 Язык как средство общения 8 1 

 Русский язык – хранитель духовных 

ценностей нации 

2 

Речевое общение как социальное 

явление 

2 

Речь устная и письменная 2 

Основные условия эффективного 

общения 

2 

2 Виды речевой деятельности. 

Информационная переработка 

текста 

18 2 

 Виды речевой деятельности 2 

Чтение как вид речевой деятельности 2 

Аудирование как вид речевой 

деятельности 

2 

Основные способы информационной 

переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

5 

Говорение как вид речевой 

деятельности 

4 

Письмо как вид речевой деятельности 3 

3 Повторение в конце учебного года 3 1 

4 Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ (практические 

работы, контрольные уроки, 

защита проекта в течение года) 

6 2 

 Итого  35 6 

Тематическое планирование. 11 класс 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

Проверочные работы 

1 Язык и культура 2 - 

 Язык как составная часть 

национальной культуры 

2 
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2 Функциональная стилистика 14 2 

 Функциональные разновидности 

русского языка 

2 

Разговорная речь 2 

Официально-деловой стиль речи 2 

Научный стиль речи 3 

Публицистический стиль речи 2 

Язык художественной литературы 3  

3 Культура речи 10  

 Культура речи как раздел 

лингвистики 

2 

Языковой компонент культуры речи 3 

Коммуникативный компонент 

культуры речи 

3 

Этический компонент культуры речи 2 

3 Повторение в конце учебного года 3 1 

4 Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ  

5 2 

 Итого  34 5 

 

Иностранный язык (английский) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык (английский)» реализуются 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования на основе авторской 

программы к УМК «Rainbow English» для 10-11 классов авторов О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. Барановой – 2-e изд., перераб. – М.: Дрофа, 2017. – 80 с. 

Программа рассчитана на ступень среднего общего образования (10-11классы). 
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По учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» на изучение английского языка отводится 3 часа в 

неделю. 35 учебных недель в 10 классе – 105 часов за учебный год. 34 учебные недели в 11 классе 

– 102 часа за учебный год. Итого 207 часов за 10-11 классы. 

Содержание курса (10-11 классы) 

Содержание обучения включает следующие компоненты. 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). 

Предлагаемые учебные ситуации являются конкретной реализацией заданного ФГОС содержания 

образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции. 

Предметное содержание речи 

10 класс (девятый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации. 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) 

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на 

будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. 

Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни 

человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни 

подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и 

родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный 

бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. 

Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. 

Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности и 

интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. 

Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и 

растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и 

минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные 

парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные 

фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания 

людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, 

специальные природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) 
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Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. 

Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и 

машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. 

Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом 

городе. Покупки в магазинах. 

Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествие — способ 

познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к различиям 

друг друга. 

11 класс (десятый год обучения) 

1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. 

Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние мнения 

родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и 

магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней. 

2.  Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные 

ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Общечеловеческие 

культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различныхкультур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. 

Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика 

четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. 

Картинные галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. 

Известные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3.  Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI 

века — эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых 

видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие 

изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс — 

человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских 

ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 
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технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе — американские эмиши (the Amish). Интернет — один из основных 

источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. Угроза 

распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных механических 

«помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих 

поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь 

последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный фонд иных 

народов. Будущее национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация 

государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути 

развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. 

Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения личности 

человека в обществе будущего. 

Тематическое планирование. 10 класс. 

№ Тема Количество часов 
Из них уроков 

контроля 

1 Жить в гармонии с собой 26 1 

2 Жить в гармонии с другими 26 1 

3 Жить в гармонии с природой 26 1 

4 Жить в гармонии с миром 27 1 

 Итого  105 4 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 

№ Тема Количество часов 
Из них уроков 

контроля 

1 Путь к вашей карьере 25 1 

2 Путь к пониманию культуры 25 1 

3 Путь к эффективному общению 25 1 

4 Путь к будущему 27 1 

 Итого  102 4 

 

История 

Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

на основе авторской программы к учебнику Горинова М.М., А.А. Данилова, Морукова М.Ю. 

«История России», учебнику Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. 

Новейшая история», учебному изданию Кириллова В.В., Бравиной М.А. 
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 История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Т.П. Андреевская. М.: Просвещение, 2015 

 Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации. 10 класс: учебное 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа. М.: Просвещение, 2017 

Примерная рабочая программа к учебному изданию В.В. Кириллова, М.А. Бравиной 

«История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. М.: Русское слово, 2018 

Рабочая программа по истории для 10 класса рассчитана на 70 часов, для 11 класса 

рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Структурно рабочая программа по истории включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»), а 

также повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на 

подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

 

Учебники 

1. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. История России. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 3 частях. Просвещение, 2019 

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история: Новейшая история. Учебник для 10 

класса. Просвещение, 2019 

Содержание программы 

10 класс 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 
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Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 
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регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 
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Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 
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Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше 

и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
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латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в 

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 
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патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
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контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, 

в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  
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СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 
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стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики.  

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 
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техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 
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дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 

и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 



194 
 

 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в 

ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 

над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

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 Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 
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торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-
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космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева 

и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
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Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение 

к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву 

и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 
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депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного 

и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
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Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 
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настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
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развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

11 класс 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
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Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной 

Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: 

причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских 

земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о 

полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 
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Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского 

государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 



204 
 

 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура 

и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика  в 1725–1762 

гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 
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живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. 

и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 
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Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения 

России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), 

организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало 

рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 

70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 
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Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм 

и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в 

мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и 

общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 
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Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 

Учебным планом школы предусмотрено 70 часов на изучение истории в 10 классе, поэтому 

программа по истории России сокращена до 44 часов посредством укрупнения тем, а программа 

по всеобщей истории 26 часов. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 
работ 

1 Россия в годы «великих потрясений» 9 1 

2 Советский союз в 1920—1930-х гг. 10 1 

3 Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 6 1 

4 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 12 1 

5 Российская Федерация 7  

6 Новейшая история в 1 пол. XX в. 15 1 

7 Новейшая история в 2 пол. XX в. 11 1 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 
работ 

1 От Древней Руси к Царству 25 1 

2 Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи 12 1 

3 Российская империя в ХIХ – начале ХХ в. 29 1 

 

Обществознание 

Настоящая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

авторской программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
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Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень. М.: Просвещение, 2020 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса рассчитана на 70 часов, для 11 

класса рассчитана на 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Учебник 

1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 10 класса: базовый уровень. М.: 

Просвещение, 2020 

2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 11 класса: базовый уровень. М.: 
Просвещение, 2020 

Содержание программы 

10 класс 

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и 

социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное 

сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного 

выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. 

Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему 

возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор 

в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура 

искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления. 
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Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный подход к 

праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. Основные 

источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное 

поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной 

защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану 

здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического 

права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита 

прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы 

власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

11 класс 

Тема I — Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. 
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Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. 

Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его 

инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования 

экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной 

политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. 

Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II — Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. 

Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет 

людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в 

России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и 

социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. 

Миграция. 

Тема III — Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политический 

режим. Демократические перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия 

политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных 

систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 

Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 
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Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Человек в обществе 23 1 

2 Общество как мир культуры 15 1 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений 

30 1 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Экономическая жизнь общества 26 1 

2 Социальная сфера 18 1 

3 Политическая жизнь общества 22 1 

 
 

Экономика 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы к учебнику Хасбулатова Р.И. 

Дихтяр Т.Л. Экономика. Рабочая программа: 10—11 классы: учебно-методическое пособие 

/ Т.Л. Дихтяр. М.: Дрофа, 2017 

Рабочая программа по экономике для 10 класса рассчитана на углубленный уровень 

изучения, 70 часов, для 11 класса рассчитана на углубленный уровень изучения, 68 часов из 

расчёта 2 часа в неделю. 

Учебник 

3. Хасбулатов Р.И. Экономика. 10-11 классы: базовый и углубленный уровни: учебник. М.: 
Дрофа, 2019 

Содержание программы (углублённый уровень) 

Основные концепции экономики. Предмет и метод экономической науки. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика. Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. 

Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. 

Ипотечный кредит. Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по 

цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 

предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. Фирма и ее 
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цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 

Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: 

общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные 

издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки 

и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. Предпринимательство, его виды и мотивы. 

Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 

Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. 

Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное законодательство. Рынки 

факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение 

труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль 

профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика. Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и 

внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный 

бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная 

политика Банка России. Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система. Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный 

и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика. Международная торговля. Государственная политика в 

области международной торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные 

финансы. Мировая валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

Содержание программы (углублённый уровень) 10 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика как наука и 

сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. Ограниченность ресурсов  

и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. 

Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы 

экономики. 

Экономическая система государства. Понятие экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая 

система. Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 
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Спрос. Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 

Предложение. Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. Понятие цены. Функции цен. Две 

концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков. Понятие конкуренции, её сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели 

современного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы. Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных 

доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. 

Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие 

страхования. Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система. Банки. Формирование банковской системы. Из истории 

банковского дела. Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. 

Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы. История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. 

Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его 

структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных 

денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа. Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. 

Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая 

сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. 

Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. 

Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики. Фирма и её цели. Экономические цели 

фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. 

Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 
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Содержание программы (углублённый уровень) 11 класс 

Менеджмент и маркетинг. Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические 

этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. 

Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — 

главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная 

и регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика. Роль государства в экономике. Экономические функции 

государства. Типы государственной собственности. Государственное регулирование экономики. 

Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа 

подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. 

Национальный доход. Система национальных счётов. Показатели экономического развития. 

Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное 

развитие. Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. 

Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики. Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые 

кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. 

Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля. Международное разделение труда. Абсолютные и 

относительные преимущества. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. 

Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства. Место Российской Федерации в 

системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные 

макроэкономические показатели России. Место России в мировой экономике. Экономические 

проблемы глобализации. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Экономика: наука и хозяйство. 
Экономическая система государства 

10 1 

2 Спрос. Предложение. Цена 14 1 
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3 Конкуренция. Типы рынков. Доходы и 

расходы 

13 1 

4 Банки и банковская система. Деньги и 
финансы. Фондовая биржа 

17 1 

5 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 

Фирма 

15 1 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Менеджмент и маркетинг 9 1 

2 Государственные финансы. Государство и 
экономика 

17 1 

3 Основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост 

17 1 

4 Цикличность развития экономики 7 1 

5 Международная торговля. Российская 

Федерация в системе мирового хозяйства 

12 1 

6 Экономические проблемы глобализации 6  

 

Право 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

авторской программы к учебнику Никитина А.Ф., Никитиной Т.И., Акчурина Т.Ф. 

Калуцкая Е.К. Право. Рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2017 

Рабочая программа по праву для 10 класса рассчитана на углубленный уровень изучения, 

70 часов, 11 класса рассчитана на углубленный уровень изучения, 68 часов из расчёта 2 часа в 

неделю. 

Учебник 

4. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 классы: базовый и углубленный уровни: 

учебник. М.: Дрофа, 2019 

Содержание программы (углублённый уровень) 

Теория государства и права. Теории происхождения государства и права. Признаки 

государства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: 

унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. 

Структура и классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. 

Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты 
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правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. 

Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. 

Презумпция невиновности. 

 Конституционное право. Конституционное право. Виды конституций. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской 

Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных 

органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: 

субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и 

особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. 

Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы 

деятельности органов местного самоуправления. 

 Международное право. Основные принципы и источники международного права. 

Субъекты международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. 

Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на 

благоприятную окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные 

договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках 

Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение 

жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты 

и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 
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 Основные отрасли российского права. Гражданское право: предмет, метод, источники, 

принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. 

Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы 

сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его 

виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и обязанности 

членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и 

время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственности. Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое 

право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. 

Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные 

правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного 

процесса. 

  Основы российского судопроизводства. Конституционное судопроизводство. 

Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. 
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Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Теория государства и права 26 1 

2 Конституционное право 22 1 

3 Международное право (права человека) 20 1 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Гражданское право 15 1 

2 Финансовое и налоговое право 9 1 

3 Семейное право 11 1 

4 Трудовое право 11 1 

5 Административное право 5 1 

6 Уголовное право 12 1 

7 Основы судопроизводства 4  

8 Международное право 1  

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями), на основе 

авторской программы к УМК А.Г. Мордковича и авторской программы к УМК Л.С. Атанасяна: 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни. 

Методическое пособие для учителя. 10 класс. «Мнемозина». Москва, 2017 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни. 

Методическое пособие для учителя. 11 класс. «Мнемозина». Москва, 2017 

Рабочие программы. Геометрия 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Под ред. Т.А. 

Бурмистровой. «Просвещение». Москва, 2018 

Программа рассчитана на ступень среднего общего образования (10-11классы). 

По учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» на изучение математики отводится 7 часов 

в неделю. 35 учебных недель в 10 классе – 245 часов за учебный год. 34 учебные недели в 11 

классе – 238 часов за учебный год. Итого 483 часа за 10-11 классы.  

Из них на изучение алгебры и начал математического анализа отводится 5 часов в неделю. В 10 

классе – 175 часов, в 11классе – 170 часов. Итого 345 часов за 10-11 классы. На изучение 

геометрии – 2 часа в неделю. В 10 классе – 70 часов, в 11 классе – 68 часов. Итого 138 часов за 10-

11 классы. 

Учебники: 
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А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. 

Москва, «Мнемозина», 2019 (номер в федеральном перечне учебников 1.3.4.1.9.1) 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни. 11 класс. 

Москва, «Мнемозина», 2019 (номер в федеральном перечне учебников 1.3.4.1.9.2) 

Л.С. Атанасян, В.Ф Бутусов, С.Б. Кадомцев. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни. Москва, 

«Просвещение», 2019 (номер в федеральном перечне 1.3.4.1.2.1) 

Содержание предмета (10-11 классы) 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на 

движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное 
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данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема 

об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение 

на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 
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Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   
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Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 
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Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 
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Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция. 

Тематическое планирование. 10 класс.  

Алгебра и начала математического анализа. 

№ Тема Количество часов 
Из них уроков 

контроля 

1 Повторение 3 1(входной контроль) 

2 Действительные числа 16 1 

3 Числовые функции 12 1 

4 Тригонометрические функции 30 1 

5 Тригонометрические уравнения 12 1 

6 Преобразование тригонометрических 
выражений 

26 1 

7 Комплексные числа 12 1 

8 Производная  35 2 

9 Комбинаторика и вероятность 10 1 

10 Повторение  19 1 (итоговая) 

 Итого  175 11 

 

Тематическое планирование. 10 класс. Геометрия 

№ Тема Количество часов 
Из них уроков 

контроля 

1 Введение 5 1(входной контроль) 

2 Параллельность прямых  и плоскостей 19 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

4 Многогранники 15 1 

5 Повторение 7 1 

6 Некоторые сведения из планиметрии 7 1 (итоговая) 

 Итого  70 7 

 

Тематическое планирование. 11 класс.  

Алгебра и начала математического анализа. 

№ Тема Количество часов 
Из них уроков 

контроля 

1 Повторение 5 1(входной контроль) 

2 Многочлены  14 1 
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3 Степени и корни. Степенные функции 31 2 

4 Показательная и логарифмическая функции 38 2 

5 Первообразная и интеграл 11 1 

6 Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

11  

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

40 2 

8 Повторение  20 1 (итоговая) 

 Итого  170 10 

 

Тематическое планирование. 11 класс. Геометрия. 

№ Тема Количество часов 
Из них уроков 

контроля 

1 Цилиндр, конус, шар 17 1+1(входной контроль) 

2 Объемы тел 17 1 

3 Векторы в пространстве 6  

4 Метод координат в пространстве 15 1 

5 Повторение  13 1 (итоговая) 

 Итого  68 5 

 

 

 

 

Информатика 

Рабочая программа по информатике составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями), на 

основе авторской программы к УМК К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина: 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика  10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. 

Примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2016 

Информатика. Примерные рабочие программы. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / сост. 

К.Л. Бутягина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

 

Программа рассчитана на ступень среднего общего образования (10-11классы). 

По учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» на изучение информатики отводится 4 часа в 

неделю. 35 учебных недель в 10 классе – 140 часов за учебный год. 34 учебные недели в 11 классе 

– 136 часов за учебный год. Итого 276 часов за 10-11 классы.  

Учебники: 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика 10 класс. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 (номер в федеральном перечне учебников 1.3.4.3.5.1) 
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К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика 11 класс. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 (номер в федеральном перечне учебников 1.3.4.3.5.2) 

Содержание предмета (10-11 классы) 

Углубленный уровень 

10 класс 

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.  

Кодирование информации  

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации.  

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней 

числа 2. Достоинства и недостатки.  

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение.  

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение.  

Троичная уравновешенная система счисления. Двоичнодесятичная система счисления.  

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.  

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации.  

 

Логические основы компьютеров  

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 

уравнений.  
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Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества.  

Поразрядные логические операции.  

Предикаты и кванторы.  

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.  

 

Компьютерная арифметика  

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное 

повышение точности вычислений.  

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с 

целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги.  

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами.  

 

Как устроен компьютер  

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 

вычисления.  

Выбор конфигурации компьютера.  

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы.  

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора.  

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти.  

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/ вывода.  

 

Программное обеспечение  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО.  
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Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые 

документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы  

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. 

Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы 

между слайдами. Анимация в презентациях.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы.  

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики.  

 

Компьютерные сети  

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты.  

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети.  

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право.  

 

Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор.  
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Введение в язык программирования. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.  

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм 

Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы.  

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.  

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.  

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. 

Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы 

массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 

слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор.  

Матрицы. Обработка элементов матрицы. Работа с файлами. Неизвестное количество 

данных. Обработка массивов. Обработка строк.  

 

Вычислительные задачи  

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров.  

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров.  

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование  

 

Информационная безопасность  

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  
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Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные 

программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм 

RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография.  

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете  

 

11 класс 

 

Информация и информационные процессы  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые 

коды  

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями.  

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления.  

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура.  

Стандарты в сфере информационных технологий.  

 

Моделирование  

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность.  

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней.  

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. 

Большие данные.  

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов.  

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

модель.  

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция.  

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке.  
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Базы данных  

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных.  

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель 

данных. Математическое описание базы данных. Нормализация.  

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый 

запрос. Другие типы запросов.  

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы.  

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой.  

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  

Экспертные системы.  

 

Создание веб-сайтов  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом.  

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки.  

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов.  

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа.  

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц.  

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML.  

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы.  

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт.  

 

Элементы теории алгоритмов  

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальные алгорифмы Маркова  

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. Сложность 

вычислений. Асимптотическая сложность.  

Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки.  

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование.  

 

Алгоритмизация и программирование  
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Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень.  

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур.  

Словари. Алфавитно-частотный словарь.  

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

Проверка скобочных выражений. Очереди, деки.  

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Модульность.  

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности.  

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений.  

 

Объектно-ориентированное программирование  

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов 

в программе.  

Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между 

объектами.  

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 

Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с 

компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов.  

Модель и представление.  

 

Обработка изображений  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование.  

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных 

глаз». Фильтры.  

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области.  

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация.  

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. 

Контуры в GIMP.  

 

Трёхмерная графика  

Понятие 3D-графики. Проекции.  
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Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов.  

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация.  

Кривые. Тела вращения.  

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция.  

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени.  

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. 

Прямая и обратная кинематика. Физические явления.  

Язык VRML. 

 
Тематическое планирование. Информатика 10-11 класс. Углубленный уровень 

№ Тема 

Количество часов 

10 класс 

Из них 

уроков 

контроля 

11 класс 

Из них 

уроков 

контроля 

 Основы информатики 

1 Техника безопасности. Организация 
рабочего места 

1 - - - 

2 Информация и информационные 

процессы 
5  12 1 

3 Кодирование информации 14 2 -  

4 Логические основы компьютеров 13 1 -  

5 Компьютерная арифметика 6  -  

6 Устройство компьютера 6  -  

7 Программное обеспечение 19  -  

8 Компьютерные сети 9 1 -  

9 Информационная безопасность 6  -  

 Алгоритмы и программирование 

10 Алгоритмизация и программирование 44 3 26 1 

11 Решение вычислительных задач 8  -  

12 Элементы теории алгоритмов -  6  

13 Объектно-ориентированное 

программирование 
-  12  

 Информационно-коммуникационные технологии 

14 Моделирование -  14 1 

15 Базы данных -  13 1 

16 Создание веб-сайтов -  16 1 

17 Графика и анимация -  10 1 

18 3D-моделирование и анимация -  10  

 Итоговое повторение, итоговый 
контроль 

9 1 17 1 

 Итого 140 8 136 7 
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Физика 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями), на основе 

авторских программ по физике: 

 Рабочая программа по физике. 10 класс / Сост. Н.С. Шлык. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. – 

(Рабочие программы).  

Рабочая программа по физике. 11 класс / Сост. Н.С. Шлык. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. – 

(Рабочие программы). 

Программа рассчитана на ступень среднего общего образования (10-11классы). 

По учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» на изучение физики отводится 2 часа в неделю. 35 

учебных недель в 10 классе – 70 часов за учебный год. 34 учебные недели в 11 классе – 68 часов за 

учебный год. Итого 138 часа за 10-11 классы.  

Учебники: 

Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. – 14-е изд. – М.: Просвещение, ОАО «Моск. учеб.», 2018.- 366 с. 

Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень/ Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховев, В.М. Чаругин; под. ред. Н.А. Пафентьевой.  5-е изд. – М.: Просвещение, 2018.- 432с. 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы.  

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон 

сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Влажность воздуха.  

Основы термодинамики  

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики  

 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  Ток в различных 

средах.  

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны  



238 
 

 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

 

Оптика.  Световые волны.  

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Волновые 

свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. 

 

Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. 

Квантовая физика  

Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенности Гейзенберга. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и 

его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные 

взаимодействия 

Строение Вселенной  

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в 

телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, 

химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа 

звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАСС 

 

№ Наименование  Количество Из них уроков контроля 
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п/п раздела, темы часов 

(всего) 

Лабораторные, 

практические  

работы 

Контрольные 

работы 

1.  
Введение 1 час 

1 - 1(входной 

контроль) 

2.  Механика (26 ч) 26 2 2 

3.  Молекулярная физика. 

Термодинамика (17 ч)  

17 1 2 

4.  Электродинамика (23 ч) 23 2 1 

5.  Повторение 3ч 3 - 1(итоговая) 

Итого 70 5 6 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество 

часов 

(всего) 

Из них уроков контроля 

Лабораторные, 

практические  

работы 

Контрольные 

работы 

6.  Электродинамика (продолжение)  11 2 1 

7.  Колебания и волны  20 1 2 

8.  Оптика  16 4 1 

9.  Квантовая физика 16 - 1(итоговая) 

10.  Астрономия  4 - - 

11.  Повторение  1 - - 

Итого 68 7 5 

 

Химия 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования и программе курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций углублённого уровня (авторы С.  А. Пузаков, Н. В. Машнина, В. А. 

Попков).  

     Рабочая программа по химии составлена в соответствии с примерными рабочими программами 

Барышова И. В. Химия. Методические рекомендации. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

С. А. Пузакова, Н. В. Машниной, В. А. Попкова. 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : углубл. уровень / 

И. В. Барышова. — М. : Просвещение, 2017. 

 Программа рассчитана на ступень среднего общего образования (10-11классы).  

                 По учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» на изучение химии отводится  5 часов в неделю. 

35 учебных недель в 10 классе – 175 часов за учебный год. 34 учебные недели в 11 классе – 170 часов за 

учебный год. Итого 345 часов за 10-11 классы.  

Учебник: 

С. А. Пузакова, Н. В. Машниной, В. А. Попкова. 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
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организаций : углубл. уровень / Просвещение 2020г. 

 

Содержание курса химии 

10 класс  (175 ч) 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии (21 ч) 

Предмет органической химии. Многообразие  органических соединений. Органические 

вещества. Углеродный скелет молекул органических веществ. Углерод-углеродные связи. Соединения 

насыщенные и ненасыщенные. Кратные связи. Ациклические и циклические соединения. Молекулы с 

разветвлённым и неразветвлённым углеродным скелетом. Функциональные группы. 

Монофункциональные, полифункциональные и гетерофункциональные соединения. Теория  строения  

органических соединений А. М. Бутлерова. Изомеры. 

Химические связи в молекулах органических соединений. Гибридизация орбиталей.  п-Связь,  а-связь.  

Первичный,  вторичный, третичный и четвертичный атом углерода. Длина связи. 

Общие представления о реакционной способности органических соединений.  Понятие о 

механизме реакции. Элементарный акт. Простые и сложные реакции. Переходное состояние. 

Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связи. Радикалы. Нуклеофилы и электрофилы. 

Субстраты. Реагенты. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Индуктивный 

эффект. Мезомерный эффект. Сопряжённая система. Классификация реакций в органической химии: 

по результату (реакции замещения, присоединения, отщепления); по изменению химической природы 

органического вещества в ходе реакции (гидрирование,  дегидрирование, 

гидратация,дегидратация,галогенирование,дегалогенирование,гидрогалогенирование, 

дегидрогалогенирование, гидролиз). Реакция электрофильного замещения. Реакция нуклеофильного 

замещения. Реакции радикального присоединения. Реакции электрофильного присоединения. Реакции 

нуклеофильного присоединения. 

Демонстрации. Коллекции органических веществ и  материалов  и изделий из них. Модели 

молекул органических соединений. 

Практические работы. 1. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

соединений. 2. Определение  водорода,  углерода  и хлора в органических соединениях. 

Тема 2. Углеводороды (56 ч) 

Алканы. Общая  формула  и гомологический ряд алканов.  Качественный и количественный состав 

молекул алканов. Международная номенклатура органических соединений. Изомерия и номенклатура 

алканов. Физические свойства алканов. Химические свойства алканов. Химические реакции с участием 

алканов, протекающие по механизму радикального замещения: галогенирование, нитрование (реакция 
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Коновалова), дегидрирование. Изомеризация алканов. Крекинг. Каталитическое окисление и горение 

алканов. Конверсия метана. Синтез-газ. Частичное окисление метана. Получение алканов: реакция 

Вюрца, декарбоксилирование солей уксусной кислоты, реакция Кольбе. Применение алканов. 

Международные коды пищевых добавок. 

  Алкены. Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. sр°-Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Структурная и пространственная изомерия алкенов.Физические свойства 

алкенов. Химические свойства алкенов: реакции, протекающие по механизму электрофильного 

присоединения (гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация, гидрирование, дегидрирование). 

Правило Марковникова. Карбокатион. Качественная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). 

Полимеризация алкенов. Мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Окисление 

алкенов. Вакер-процесс. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило 

Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённые и кумулированные 

диены. Делокализация связи. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: 

реакции присоединения (гидрирование, галогенирование) и полимеризации. Резонансный гибрид. 

Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация. Получение и применение алкадиенов. Реакция 

Лебедева. 

Алкины. Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия и номенклатура алкинов. 

sр-Гибридизация орбиталей атомов углерода. Физические свойства алкинов. Химические свойства 

алкинов: реакции электрофильного присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация, гидрирование). Правило Эльтекова. Ацетилениды. Димеризация  и тримеризация 

ацетилена. Окисление алкинов перманганатом калия в различных условиях. Получение и применение 

алкинов. 

Циклоалканы. Общая формула и гомологический ряд циклоалканов. Изомерия  и 

номенклатура циклоалканов. Физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов: 

реакции присоединения к малым циклам, реакции замещения нормальных циклов, реакции 

гидрирования и дегидрирования. Получение циклоалканов из дигалогеналканов. Медико- 

биологическое значение циклоалканов. 

Арены. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. Общая формула 

и гомологический ряд аренов. Opmo-, napa-, мета- ксилолы. Физические свойства бензола и его 

гомологов. Реакции электрофильного замещения бензола (галогенирование, нитрование, 

алкилирование). а-Комплекс, о-комплекс. Реакции присоединения аренов. Химические свойства 

гомологов бензола. Ориентанты первого и второго рода. Конденсированные и неконденсированные 
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ароматические соединения. Получение и применение аренов. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Переработка нефти. 

Детонационная стойкость бензина. Октановое число. Риформинг. Применение нефтепродуктов. Виды 

твёрдого топлива. 

Галогензамещённые углеводороды. Общая характеристика. Физические свойства. 

Химические свойства галогеналканов (реакции замещения и отщепления). Химические свойства 

галогеналкенов (реакции присоединения, замещения, полимеризации). Взаимное влияние атомов в 

молекулах галогензамещённых углеводородов. Продукты полимеризации галогензамещённых 

углеводородов: поливинилхлорид, хлоропреновый каучук, политетрафторэтилен.  

Демонстрации. Агрегатное состояние алканов  в  зависимости  от молярной массы (бутан, гексан, 

парафин). Несмешиваемость гексана с водой, сравнение плотности гексана и воды. Растворение парафина в 

гексане. 

Растворимость в гексане  брома  и  перманганата  калия.  Бромирование алканов. Радикальное 

бромирование толуола. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Построение моделей молекул 

алкенов. 3.  Сравнение  способности  к  окислению алканов и алкенов. 4.  Сравнение  способности  к  

бромированию при обычных условиях алканов и алкенов. 5. Действие перманганата калия на бензол и 

толуол. 

Практическая работа. 3. Получение этилена и опыты с ним. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (34 ч)  

       Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов.Физические свойства спиртов. 

Межмолекулярные водородные связи и их влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: 

взаимодействие со  щелочными  металлами,  с  галогеноводородами,     внутри- и межмолекулярная 

дегидратация,  реакция  этерификации,  окисление. Простые и сложные эфиры. Номенклатура простых 

эфиров. Комплексообразование многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение и применение спиртов. 

     Фенолы. Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами и со 

щелочами, бромирование, нитрование, окисление,  гидрирование).Образование комплексных соединений с 

хлоридом железа(ІІІ) — качественная реакция на фенолы. Сравнение  химических  свойств  одноатомных  
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спиртов  и фенола.  Получение и применение фенолов. Бактерицидная активность фенолов. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов. 

Физические свойства альдегидов и кетонов. Электронное и пространственное строение карбонильной 

группы. Строение молекул альдегидов. Химические свойства: реакции нуклеофильного присоединения 

(гидратация, присоединение к альдегидам спиртов, 

гидросульфита натрия,  циановодорода),  восстановление  альдегидов  и кетонов, окисление альдегидов, 

полимеризация и поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. Качественные реакции на альдегиды: с 

гидроксидом меди(ІІ), с аммиачным раствором оксида серебра,  с  фуксинсернистой кислотой. Получение 

альдегидов и кетонов.  Применение  альдегидов  и кетонов. Антисептическое действие формальдегида. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы. Гомологические ряды и общие формулы карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных кислот: 

реакции нуклеофильного замещения, кислотные свойства. Механизм реакции этерификации. Сила 

галогензамещённых карбоновых кислот. Особенность химических свойств муравьиной кислоты. 

Особенности химических свойств предельных двухосновных, непредельных одноосновных, 

ароматических карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот. Важнейшие представители 

карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Медико-биологическое значение и 

применение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. Галогенангидриды. Амиды. 

Ангидриды. Тиоэфиры. Получение хлорангидридов. Реакционная способность функциональных 

производных карбоновых кислот. Кислотный гидролиз сложных эфиров. Щелочной гидролиз 

сложных эфиров — омыление. Применение и медико- биологическое значение производных 

карбоновых кислот. 

Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. Шаростержневые модели 

молекул альдегидов и кетонов. Образование биурета при разложении  мочевины. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость 

разных спиртов в воде. 8. Окисление пропанола-1 и пропанола-2. 9. Реакция нуклеофильного замещения 

спирта. 10. Окисление спирта дихроматом калия. 11. Иодоформная реакция. 12. Взаимодействие 

многоатомных спиртов  с  гидроксидом  меди(ІІ).  13.  Обнаружение гликольного фрагмента в глицерине. 

14. Растворимость и кислотно-основные свойства фенола. 15. Бромирование фенола. 16. Окисление 

фенолов. 17. Качественная реакция на фенолы. 18. Реакция «серебряного зеркала». 19. Окисление 

альдегидов гидроксидом меди(ІІ). 20. Диспропорционирование формальдегида. 21. Качественная реакция 

на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 22. Иодоформная реакция на ацетон. 23. Построение  моделей 
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молекул изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров. 24. Сравнение растворимости карбоновых 

кислот и их солей в воде. 25. Кислотные свойства уксусной кислоты. 26. Реакция этерификации. 27. 

Обнаружение уксусной кислоты (качественная реакция на ацетат-ион). 28. Сравнение способности к 

окислению муравьиной, щавелевой и уксусной кислот. 29. Качественная реакция на щавелевую кислоту. 

30.  Гидролиз  диметилформамида.  31. Гидролиз мочевины. 32. Основные свойства мочевины. 33. 

Дезаминирование мочевины. 34. Гидролиз этилацетата. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме 

«Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 5. Получение уксусной кислоты и изучение её свойств. 

 Тема 4.Азотосодержащие органические  соединения. 

Гетерофункциональные соединения (21 ч) 

Амины. Общая формула аминов. Номенклатура аминов. Первичные, вторичные, третичные 

амины. Физические и химические свойства аминов. Анилин. Основные свойства аминов. Сила аминов 

и нитросоединений. Нуклеофильные свойства аминов. Дезаминирование. Реакция бромирования 

анилина. Реакция электрофильного замещения по ароматическому кольцу. Реакция горения аминов. 

Окисление анилина. Получение аминов. Реакция Зинина. Применение и медико-биологическое значение 

аминов. Биогенные амины. 

Fетероциклические соединения .Карбоциклические и гетероциклические 

соединения. Кислородсодержащие гетероциклические соединения. Азотсодержащие гетероциклы. 

Физические и химические свойства пиридина и пиррола. Общая характеристика гетероциклических 

соединений с двумя и более гетероатомами. Пиримидин. Пурин. Применение гетероциклических 

соединений. 

Гетерофункциональные соединения. Принципы номенклатуры гетерофункциональных соединений. 

Аминоспирты. Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды. Аминокислоты. Протеиногенные 

аминокислоты. Фенолокислоты. Гидроксикислоты и оксокислоты. Цикл Кребса. 

Асимметрический атом углерода. Оптическая изомерия. Энантиомеры. Проекции Фишера. 

Применение гетерофункциональных соединений. 

Демонстрации. Растворимость и основные свойства пиридина. Комплексообразование 

пиридина. 

Лабораторные опыты. 35.  Растворимость  и  кислотно-основные свойства анилина. 36. Окисление 

анилина. 37. Бромирование анилина. 

Тема 5. Химия природных соединений (37 ч) 

Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. Полиненасыщенные 
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и насыщенные жирные кислоты. Физические свойства жиров. Растительные и животные жиры. 

Липопротеины. Химические свойства жиров. Гидролиз и омыление жиров. Применение жиров. 

Фосфолипиды  клеточных   мембран.   Поверхностно-активные вещества   (ПAB). 

Глицерофосфолипиды (фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины,      фосфатидилсерины). 

Сфингофосфолипиды. Сфингомиелины. Жидкостно-мозаичная модель строения биологических 

мембран. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Биополимеры. 

Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. Стереоизомерия моносахаридов. Формулы 

Фишера. Образование циклических форм моносахаридов. Формулы Xeyopca.  Химические свойства 

моносахаридов (комплексообразование с ионами меди(ІІ), образование сложных эфиров, 

восстановление до многоатомных спиртов, окисление до кислот, окисление моносахаридов с 

деструкцией углеродной цепи, образование гликозидов). АТФ и АДФ. Брожение (спиртовое, 

молочнокислое, маслянокислое). Превращения глюкозы в организме (гликолиз, гликогенез, 

пентозофосфатный путь). Применение моносахаридов. Общая характеристика дисахаридов. Строение 

дисахаридов. Ацетали. Гликозидные связи. Сахароза. Мальтоза. Лактоза. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Общая характеристика полисахаридов. 

Поли-D- глюкопиранозы. Гомополисахариды. Амилоза. Амилопектин. Крахмал. Гликоген. 

Целлюлоза. Гидролиз полисахаридов. Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы с уксусной и азотной 

кислотами. Качественные реакции на крахмал и целлюлозу. 

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение о-аминокислот. 

Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Химические свойства аминокислот (реакции с кислотами и щелочами, реакции этерификации и 

дезаминирования, декарбоксилирование и трансаминирование). Качественная реакция на 

аминокислоты. Реакции аминокислот, обусловленные дополнительными функциональными группами.  

Пептидная (амидная) связь. Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения 

аминокислот. Применение аминокислот. Капрон. 

Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура белковой молекулы. 

Свойства белков. Глобулярные и фибриллярные белки. 

Кислотно-основные свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидролиз белков. Цветные реакции 

белков (биуретовая, ксантопротеиновая, реакция Фолля). Биологические функции белков. Применение 

белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Рибонуклеиновая кислота (PHK). Дезоксирибонуклеозиды. 
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Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как полинуклиотиды. Нуклеиновые основания 

(тимин, урацил, цитозин, аденин, гуанин). Таутомеры, лактимная и лактамная формы. 

Фосфодиэфирная связь. Первичная структура ДНК и PHK. Принцип комплементарности. Гидролиз 

полинуклеотидов. Применение нуклеиновых кислОТ.  

Органическая химия — основа медико-биологических наук. Органическая химия и физиология. 

Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и фармакология. Пенициллины. Органическая 

химия и биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. Никотин. 

Демонстрации. Гидролиз крахмала. 

Лабораторные  опыты.  38.  Образование  кальциевых  солей насыщенных высших жирных 

кислот. 39. Обнаружение двойной связи в олеиновой кислоте. 40. Обнаружение двойных связей в 

лимонене. 41. Обнаружение гликольного фрагмента в глюкозе и фруктозе. 42. Проба Троммера на 

моносахариды. 43. Реакция Селиванова на фруктозу. 44. Моделирование процесса биологического 

окисления глюкозы.  45. Обнаружение гликольного фрагмента в лактозе и сахарозе.  46.  Проба Троммера 

на дисахариды. 47. Гидролиз  сахарозы.  48.  Качественная  реакция на крахмал. 49. Амфотерные свойства 

о-аминокислот. 50. Комплексообразование е-аминокислот. 51. Дезаминирование о-аминокислот. 

52. Качественная реакция  на  в-аминокислоты.  53.  Ксантопротеиновая реакция. 54Обнаружение 

меркапто-групп в белке. 55. Биуретовая реакция. 

Практические работы. 6. Практическая работа по теме «Углеводы». 7. Решение  

экспериментальных  задач  по  теме  «Химия  природных соединений». 8. Решение экспериментальных  

задач. 

11 класс  (170 ч) 

Тема 1. Строение вещества (17 ч) 

Строение атома. Современные представления о строении атома. Состояние электрона в атоме. 

Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Квантовые числа. Основное и возбуждённое состояние 

атома. Правило Хунда. Порядок заполнения подуровней у s-, p-, d- и /-элементов. Электронные 

конфигурации атомов. Изменение атомного радиуса в периодах и группах периодической системы Д. 

И. Менделеева. Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электронное строение  

ионов. 

Химическая связь. Кристаллические решётки. Общие представления о химической связи. 

Электроотрицательность. Металлы и  неметаллы. Химическая связь: ионная, металлическая, 

ковалентная. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная связь. Диполи. Энергия связи. Длина 

связи.  Механизмы образования ковалентной связи—обменный и донорно- акцепторный.   Типы 

гибридизации. Ориентация  гибридных орбиталей. Прочность п-связи   и а-связи.  Невалентные   
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взаимодействия ориентационное  и дисперсионное. Водородная  связь. Кристаллические 

решётки: молекулярные, атомные, ионные, металлические. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток. 

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций (21 ч) 

Элементы химической термодинамики. Самопроизвольные и несамопроизвольные реакции. 

Химическая термодинамика. Термодинамическая система — открытая и закрытая. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Внутренняя энергия. Энтальпия и энтропия. Экстенсивные параметры. 

Интенсивные параметры. Энергия Гиббса. Энтальпийный и энтропийный факторы.  Принцип  

энергетического сопряжения. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа 

химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Гомеостаз. 

Элементы химической кинетики. Механизм реакций. Элементарный  акт. Параллельные  реакции.  

Последовательные  реакции.  Гомогенные реакции. Гетерогенные реакции. Скорость реакции, её 

зависимость от различных факторов. Кинетические уравнения. Константа скорости реакции. Период 

полупревращения. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия 

активации реакции. Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Стехиометрия. Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объём газов. Количество вещества. Моль. 

Относительная плотность газа по другому газу. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Молярная масса  

смеси  газов. Постоянная Авогадро. Соотношения между количествами веществ в химических уравнениях. 

Растворы. Гомогенные и гетерогенные системы. Растворы. Молярная концентрация       растворённого      

вещества.      Массовая концентрация 

растворённого вещества. Массовая доля. Объёмная доля. Коэффициент растворимости. Зависимость  

растворимости  некоторых  солей  от температуры. Насыщенный  и  ненасыщенный  раствор.  Сольватация. 

Сольваты. Гидраты. Аквакомплексы. Растворимость. 

Демонстрации.  Тепловые  эффекты  при  растворении концентрированной серной кислоты и нитрата 

аммония. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода 

в присутствии катализатора. 

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия (39 ч) 

Классификация неорганических веществ и реакций. Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. Оксиды 

кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие. 

Кислоты кислородсодержащие  и  бескислородные. Кислоты одноосновные и многоосновные.  Основания.  

Щёлочи. Нерастворимые основания. Амфотерные основания. Соли средние, кислые, смешанные, основные. 
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Соли двойные. Классификация реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Электролитическая диссоциация.  Реакция  нейтрализации. Электролиты и неэлектролиты. Теория 

электролитической диссоциации. Механизм электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Степень ионизации (диссоциации). Диссоциация кислот, оснований, солей. Реакция 

нейтрализации. 

Реакции обмена с участием солей. Взаимодействие средних солей с кислотами,  с основаниями и 

между собой. Реакции с участием кислых солей. Гидролиз солей. Совместный гидролиз. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Амфотерность. Реакции амфотерных оксидов  в расплаве. 

Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных оксидов и гидроксидов в растворе. Реакции 

солей металлов, образующих амфотерные соединения. 

Значение кислотно-основных реакций для организма человека. Водородный показатель (pH). 

Буферная система. Значения pH жидкостей организма человека в норме. Буферные системы организма 

(гидрокарбонатная,     гемоглобиновая,  фосфатная, белковая), их 

взаимосвязь. Буферная ёмкость. Нарушение кислотно-основного состояния. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления. Классификация 

окислительно-восстановительных реакций. 

Влияние среды раствора на протекание окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-

восстановительные реакции с участием двух восстановителей или двух окислителей. Электролиз расплавов 

и растворов солей. 

Строение комплексных соединений. Донорно-акцепторный механизм образования комплексных 

соединений. Центральный атом. Внутренняя координационная сфера. Лиганды: монодентатные, 

бидентатные, полидентатные. Внешняя координационная сфера. Правила названия комплексной частицы. 

Названия лигандов. Правила номенклатуры. Полиядерные комплексы. Макроциклические комплексы. 

Координационное число. Конфигурация комплексных соединений. 

Демонстрации. Физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Изучение электропроводности 

растворов. Реакция нейтрализации. Реакции кислых солей с металлами. Получение комплексных солей.  

Лабораторные опытъі. 1. Совместный гидролиз. 2. Влияние изменения температуры на смещение 

равновесия гидролиза. 

Практические работы 1. Гидролиз солей. 2. Гидроксокомплексы металлов. 

Тема 4. Химия элементов (89 ч) 
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Биогенные элементы. Классификация элементов. Биогенные элементы. Органогены. Элементы 

электролитного фона. Микроэлементы. Классификация биогенных для организма человека. Общая 

характеристика s- элементов. 

Общая характеристика р-элементов. Максимальные и минимальные значения степеней окисления р-

элементов 2—4-го периодов с примерами бинарных соединений. 

Общая характеристика d-элементов. Степени окисления биологически важных d-элементов в соединениях. 

Водород и кислород. Водород. Окислительно-восстановительная двойственность водорода. Гидриды 

металлов. Кислород. Аллотропные модификации кислорода. Химические свойства кислорода. 

Лабораторные способы и промышленные способы получения кислорода. Химические свойства озона. 

Качественная реакция на озон. Вода и пероксид водорода. Окислительно-восстановительная 

двойственность пероксида водорода. Окислительно-восстановительные реакции с участием пероксида 

водорода в разных средах. 

Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства галогенов. 

Лабораторные способы получения галогенов. Окислительная способность галогенов. 

Диспропорционирование галогенов. Физические и химические свойства галогеноводородов. 

Особенные свойства фтороводородной кислоты. Качественные реакции на ионы галогенов. 

Кислородсодержащие соединения галогенов. Хлорноватистая кислота. Хлористая кислота. 

Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. Гипохлориты. Хлориты. Хлораты. Перхлораты. Применение 

галогенов и их важнейших соединений. 

Cepa. Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение в природе. Флотация. Аллотропные 

модификации серы: ромбическая cepa, моноклинная cepa. Химические свойства серы. Сероводород. 

Химические свойства сероводорода. Сероводородная кислота. Химические свойства сероводородной 

кислоты. Сероводород. Физические свойства сероводорода. Восстановительные свойства 

сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Строение молекулы оксида 

cepы(IV). Физические свойства, получение и химические свойства оксида cepы(IV). Свойства 

сульфитов. Качественная реакция на сульфит-ион. Применение оксида cepы(IV) и солей сернистой 

кислоты. Соединения серы со степенью окисления +6. Оксид cepы(VI), его свойства. Серная кислота. 

Окислительные свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты.  Получение 

серной кислоты. Окислительные свойства сульфатов. Разложение сульфатов. Основные аналитические 

реакции, применяющиеся для обнаружения серосодержащих анионов. Применение сульфатов. 

Азот и фосфор. Общая характеристика  элементов  VА-группы. Физические и химические свойства азота. 

Получение и применение азота. Соединения азота со степенью окисления —3. Аммиак, его физические и 

химические свойства и применение.  Соли  аммония,  их  свойства. Качественное определение аммиака и 
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иона аммония. Свойства нитридов. Оксиды азота. Азотистая кислота  и  нитриты.  Азотная  кислота. 

Окислительные свойства разбавленной  и  концентрированной  азотной кислоты.  Нитраты,  их  свойства.  

Разложение  нитратов.  Применение нитратов. 

Строение и свойства простых веществ, образованные фосфором. Аллотропия фосфора. Различия в 

свойствах белого и красного фосфора. Соединения фосфора со степенью окисления  —3.  Фосфиды  

металлов. Фосфин, его свойства. Соединения фосфора со  степенью  окисления  +3. Оксида фосфора(ІІІ). 

Фосфористая  кислота.  Соединения  фосфора  со степенью окисления +5. Оксид фосфора(V). Фосфорная 

кислота,  её  физические, химические свойства, получение, применение. Пирофосфорная кислота. 

Получение фосфора. Галогениды фосфора(ІІІ). Галогениды фосфора(V). 

Углерод и кремний. Характеристика элементов. Аллотропные модификации углерода: графит, алмаз, 

карбин, фуллерены. Сравнение физических свойств алмаза и графита. Химические свойства графита, кокса. 

Реакции диспропорционирования графита. Карбиды. Ацетилениды. Оксид углерода(ІІ), его получение, 

свойства и применение. Оксид углерода(ІV), его электронное строение, получение, свойства и применение. 

Угольная кислота 

и её соли — карбонаты, гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция 

на карбонат-ион.  

Кристаллическая решётка кремния.  Аллотропия  кремния. Взаимодействие кремния с простыми и  

сложными  веществами. Окислительные и восстановительные свойства. Оксид  кремния(ІV): нахождение в 

природе, химические  свойства.  Кремниевые  кислоты. Силикаты. Силикагель. Гидролиз растворимых 

силикатов. 

Металлы IA- и НА-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов IA- и НА-групп. 

Изменение металлических свойств по группе и периоду. Природные соединения металлов IA- и НА-групп. 

Физические свойства. Химические свойства: взаимодействие с водой, с кислородом и другими простыми 

веществами. Щёлочноземельные металлы. Гидриды металлов. Амиды. Оксиды щелочных и 

щёлочноземельных металлов, их свойства. Гидроксиды  щелочных  и  щёлочноземельных  металлов,  их 

свойства. Пероксиды и надпероксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их  свойства  и  

применение.  Жёсткость  воды.  Окрашивание пламени ионами металлов IA- и HA-групп. Биологическое 

значение натрия, калия и магния. 

Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. Физические свойства. Химические 

свойства: взаимодействие с кислородом и другими простыми веществами, водой, растворами солей, 

расплавами и растворами щелочей, пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. 

Оксид алюминия. Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты. Взаимодействие оксида алюминия с оксидами, 

гидроксидами и карбонатами металлов IA- и НА-групп. Гидроксид алюминия, его получение, свойства и 
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применение. 

                Хром. Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами, «царской 

водкой». Применение. Оксиды хрома. Соли хрома(ІІІ). Хромовая кислота. Дихромовая кислота. Хроматы. 

Дихроматы. Соли xpoмa(VI). Медико-биологическое значение соединений хрома. 

Соединения  марганца.  Степени  окисления  марганца.  Оксид   и гидроксид марганца(ІІ). Оксид 

марганца(ІV). Манганаты. Перманганаты. Биологическое значение марганца. 

Железо. Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. Физические  

и химические свойства. Пассивирование концентрированными серной  и  азотной  кислотами.  

Оксиды  железа.Гидроксиды железа, их свойства  и получение.  Соединения железа(ІІ) и железа(ІІІ). 

Качественные реакции на ионы Fe 2+ и Fe 3+. Доменные процессы. Ферраты. Железо биогенный 

элемент. Медико-биологическое значение железа. 

           Медь. Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Применение. Оксид меди(I). Средние соли меди(I). Реакции 

комплексообразования меди(I). Оксид меди(ІІ). Гидроксид меди(ІІ). Качественная реакция на ионы 

Cu2*. Медь — биогенный элемент. Медико-биологическое значение меди. 

Серебро. Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра(I). Реакции комплексообразования 

серебра(I). Нитрат  серебра  —  реактив  на ионы Cl , Br , I . Применение серебра и его соединений. 

Цинк.  Нахождение в  природе,  строение атома, степени окисления, физические и химические 

свойства. Применение. Амфотерность оксида и гидроксидацинка.Реакции  комплексообразования 

цинка.Цинк микроэлемент. Медико-биологическое значение цинка. 

Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. Получение галогенов. 

Лабораторные опыты. 3. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода. 4. 

Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 5. Окисление бромид- и иодид-ионов. 6. 

Растворимость иода. 7. Диспропорционирование иода. 8. Диспропорционирование серы. 9.Получение 

сернистой кислоты. 10. Кислотно-основные свойства сернистой кислоты и её солей. 11. Восстановительные 

свойства сернистой кислоты. 12. Получение сульфита бария (качественная реакция на сульфит-ион). 13. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 14. Получение хлорида аммония. 15. Свойства хлорида аммония. 16. 

Окислительно-восстановительная двойственность нитрит-иона. 17. Окислительная способность нитрат-

иона в щелочном   растворе.  18.  Изучение  условий  образования   фосфатов  кальция. 

19. Получение углекислого газа. 20. Кислотно-основные свойства угольной кислоты и её солей. 21. 
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Взаимодействие угольной кислоты с карбонатом кальция. 22. Разрушение гидроксокомплексов металлов 

под действием углекислого  газа.  23. Совместный  гидролиз  ионов  аммония  и силикат-ионов. 

24. Взаимодействие угольной кислоты с силикатом натрия. 25. Качественная реакция на ион магния. 

26. Качественная реакция на ион кальция. 27. Качественная реакция на ион бария. 28. Растворение 

алюминия в кислотах и щелочах. 29. Взаимодействие тетрагидроксоалюминат-иона с ионами 

алюминия. 30. Взаимодействие солей хрома(ІІІ) с аммиаком и щёлочью. 31. Окисление соединений 

хрома(ІІІ) в щелочной среде. 32. Изучение равновесия дихромат—хромат в водной среде. 33. 

Восстановление соединений xpoмa(VI) в кислой среде. 34. Получение гидроксида марганца(ІІ) и его 

окисление. 35. Окислительные свойства оксида марганца(ІV). 36. Получение гидроксидов железа. 37. 

Качественная реакция на ион железа Fe2’. 38. Качественные реакции на ион железа Fe”. 39. Отношение 

меди к действию кислот. 40. Получение гидроксида и амминокомплекса меди(ІІ). 41. Разрушение 

амминокомплекса меди(ІІ). 42. Окислительные способности соединений меди(ІІ). 43. Получение 

амминокомплекса меди(I) и его окисление. 44. Растворение цинка в кислотах и щелочах. 45. 

Образование гидроксо- и амминокомплекса цинка. 

Практические работы. 3. Получение водорода и кислорода. 4. 

Свойства галогенид-ионов. Свойства иода. 5. Свойства серы и её соединений.  

6. Получение азота и аммиака. Свойства соединений азота и фосфора. 7. Свойства соединений углерода и 

кремния. 8. Изучение качественных реакций ионов металлов IA- и НА-групп. 9. Свойства алюминия. 10. 

Свойства соединений хрома. 11. Получение и свойства соединений марганца. 12. Получение и свойства 

соединений железа. 13. Свойства  меди  и  её  соединений. 14. Свойства цинка и его соединений. 15. 

Решение экспериментальных задач. 

 

Тематическое планирование. 10 класс.  

№ Тема 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные  

работы 

1 Основные положения органической 
химии 

21 2 1 

2 Углеводороды 56 1 3 

3 Кислородосодержащие органические 

соединения 

34 2 2 

4 Азотсодержащие органические 

соединения. Гетерофункциональные 
соединения  

 

 
21 

1 

 
 

 

1 

5 Химия природных соединений 37 2  

6. Повторение  6  1 

 Итого 175                 8                          8 
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Тематическое планирование. 11 класс. 

№ Тема 
Количество 

часов 
Практические 

работы 
Контрольные  

работы 

1 Строение вещества 17 - 1 

2 Основные закономерности их            

протекания реакций 

21 - 1 

3 Вещества и основные типы их 

взаимодействия 

39 2 2 

4 Химия элементов 89 13 5 

5 Повторение 4  1 

 Итого  170 15 10 

 

 

Биология 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и 

дополнениями), на основе учебного пособия для общеобразовательных учреждений «Рабочие 

программы. Предметная линия "Линия жизни". 10-11 классы. Базовый уровень" (В.В, Пасечник, 

Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова). 

Учебники: "Биология. 10 класс: базовый уровень" (В.В, Пасечник, Ф.Ф, Каменский, А.М. 

Рубцов и др.) и "Биология. 11 класс: базовый уровень" (В.В, Пасечник, Ф.Ф, Каменский, А.М. 

Рубцов и др.). 

По учебному плану на  изучение биологии выделено в 10 классе 35 часов (1 час в неделю), 

в 11 классе 34 часа (1 час в неделю). 

Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, её отличительных признаках, уровней 

организации и эволюции. Поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход. В 

соответствии, с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи, отличительные особенности живой природы, её уровневая организация 
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и эволюция. В соответствии с ним выделены содержательные разделы курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Основы цитологии; Размножение и индивидуальное развитие 

организмов; Генетика; Основы учения об эволюции; Основы экологии и пр. 

Изучение курса "Биология" в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

1) формирование систем биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне изучение 

предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных 

наук. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 



255 
 

 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

 Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции.  
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Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

 Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Введение. В т.ч. тестирование по теме. 5 

2 Молекулярный уровень. В т.ч. тестирования по теме. 12 

3 Клеточный уровень. В т.ч. тестирования по теме. 18 

 Итого 35 

 

11 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов  

1 Организменный уровень. В т.ч. тестирование по теме. 10 

2 Популяционно-водовой уровень. В т.ч. тестирование по теме. 8 

3 Экосистемный уровень. В т.ч. тестирования по теме. 8 

4 Биосферный уровень. В т.ч. тестирования по теме. 8 

 Итого 34 
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Астрономия 

Данная рабочая программа составлена на основесоставлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки  РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями), на 

основе авторской программы Страут, Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая 

программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие / 

Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

Учебник: «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает 

освоение образовательной программы среднего общего образования.  

По учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» на изучение астрономии в 11 классе 

отводится 1 час  в неделю, всего 34 часа за год. 

 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 11 класс 

 

№ Тема, раздел Содержание 

Астрономия 

1.  Предмет 
астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 
Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. 
История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

2.  Основы 

практической 

астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных приложений для 
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 

Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя.  
Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

3.  Строение 

Солнечной системы 

Структура и масштабы Солнечной системы. 

Конфигурация и условия видимости планет. Методы 
определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение искусственных 
небесных тел. 

4.  Природа тел 

Солнечной системы 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля 

- Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
системы. Астероидная опасность.  

5.  Солнце и Звезды Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение 
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расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. Переменные 

и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 
солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-
земные связи. 

6.  Галактики. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная 

материя. Открытие других галактик. Многообразие 
галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные 

черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 
Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№п/п Название темы урока 
Количество 

часов 

1 Предмет астрономии 2 

2 Основы практической астрономии 6 

3 Строение Солнечной системы 8 

4 Природа тел Солнечной системы 8 

5 Солнце и Звезды 5 

6 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 4 

7 Обобщающее повторение 1 

Итого: 34 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки  РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями), на 

основе авторской программы физического воспитания обучающихся 1-11 классов В. И. Ляха, А.А. 

Зданевича. 

В.И. Лях Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха 10-11 классы. Москва. «Просвещение», 2015. 

 

           Учебник. Лях. В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /  В.И. Лях.- М.: Просвещение, 2014 
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 На изучение физической культуры в 10 классе в учебном плане НЧ СОУ «Школа радости» 

отводится 2 часа в неделю. Итого 70 часов за год. Третий час физической культуры реализуется за 

счет внеурочной деятельности в мастерской «Твои возможности» 

 На изучение физической культуры в 11 классе отводится 2 часа в неделю. Итого 68 часов 

за учебный год. Третий час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности в 

мастерской «Твои возможности» 

 Таким образом,  на изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 138 

часов за ступень СОО. 

Содержание курса физической культуры. 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации; бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и 

высоту; передвижение на лыжах; технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах (волейбол, бадминтон);. 

Спортивные единоборства (самбо): технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий. 

 

Тематическое планирование. 10 класс 



260 
 

 

 

 

 

Содержание программного материала Количество часов Уроков контроля 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

 Спортивные игры (волейбол, бадминтон) 16 2 

 Гимнастика с элементами акробатики 14 1 

 Самбо  8 1 

 Лыжная подготовка 16 1 

 Легкая атлетика 16 1 

 Итого 70 

 

6 

 

Тематическое планирование. 11 класс 

 

 

 

Содержание программного материала Количество часов Уроков контроля 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

 Спортивные игры (волейбол, бадминтон) 16 2 

 Гимнастика с элементами акробатики 14 1 

 Самбо  8 1 

 Лыжная подготовка 16 1 

 Легкая атлетика 14 1 

 Итого 68 

 

6 

 

Данная программа рассчитана на условия материально-технической базы НЧ СОУ «Школа 

радости». 

Особенностью организации урочных форм работы со школьниками является, прежде 

всего, обучение основным видам двигательных действий, ведущее место среди которых занимают: 

гимнастика, легкая атлетика, спортивные и подвижные игры, лыжный спорт. 

1. Гимнастика. 

Строевые упражнения. К строевым упражнениям относят действия на месте и в 

движении. На уроках физкультуры используются гимнастические построения, размыкания, и 

фигурная маршировка. Выполнение команд: «Становись!», «Смирно», «Вольно», «Разойдись». 

Повороты на месте, направо, (налево). 

Занятия строевыми упражнениями преследуют цель: 

- организация учащихся и целесообразное их размещение в зале и на площадке; 

- формирование навыка коллективной деятельности; 

- воспитание правильной осанки; 

-воспитание дисциплины, организованности, развитие глазомера и чувства ритма. 
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Упражнения этого раздела включаются в водной части урока.  

 Общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами). 

Основные движения руками, ногами и туловищем: 

-основная стойка, стойка ноги врозь (на ширине плеч); 

-наклоны головой назад, вперед, направо, налево, вверх, вниз;  

-сгибание и разгибание рук в упоре на высоте плеч, груди, пояса; 

-выпады в сторону и вперед; 

-наклоны туловища вперед в соединении с поворотами; 

-круговые движения туловища; 

- поднимание и опускание согнутых и прямых ног в положении лежа на спине, сидя;  

-переходы из упора присев в упор, лежа и снова в упор присев; 

-полуприседание; 

-прыжки в полуприседание; 

-круговые движения туловища; 

-выпад вперед с наклоном туловища назад; 

-выпад назад с наклоном вперед; 

-приседание на одной ноге; 

-прыжки в полном приседе с продвижением вперед и т. д.  

 Упражнения на осанку: 

- с удержанием предмета( 150-200 г.) на голове с передвижением; 

 2. Гимнастика с основами акробатики. 

В связи с особенностями материально-технической базы НЧ СОУ «Школа радости» исключена 

снарядная гимнастика. Часы, отводимые на снарядную гимнастику используются на расширение 

занятий бадминтоном, легкой атлетикой и лыжной подготовкой. 

Акробатические упражнения делятся на две группы: 

1. Динамические упражнения. 

2. Статистические упражнения. 

В динамические упражнения предлагаемой программы вошли: а) перекаты; б) кувырки; в) 

перевороты; г) колесо. Перекаты: последовательное касание пола отдельными частями тела без 

переворачивания через голову. Могут выполняться вперед, назад и стороны; в группировке и 

прогнувшись. Кувырки: выполняются последовательным касанием пола отдельными частями тела 

с 

переворачивание через голову. Могут выполняться вперед и назад; в группировке и прогнувшись; 

с места и прыжком (полетом). Перевороты: переворачивание через голову с опорой рук. Колесо: 

переворот через голову боком с одной ноги на другую с опорой рук (поочередное касание). 

Статистические упражнения: а) равновесия; б) стойки; в) «мосты»; г) «шпагаты». Равновесия: 

выполняются на двух ногах и на одной, с опорой и без опоры, в наклоне вперед, в наклоне назад и 

боком. Трудности упражнений в равновесии зависит от величины площади опоры и высоты 

снаряда. Последовательность изучения может быть следующая: выполнение движения на полу; на 

начерченной мелом полоске; на рейке гимнастической скамейки, на бревне. Стойки: 

характеризуется статическим положением тела вниз головой. Выполняется на лопатках, на плече, 

на груди, на кистях. «Мосты»: характеризуются максимальным прогибом в поясничной и грудной 

части с опорой ног и рук. «Шпагаты»: положение занимающегося, когда его ноги расположены на 

одной линии. К этой группе относятся «полушпагаты», которые являются вспомогательными 

упражнениями при обучении «шпагатам».  

Простые прыжки (без опоры) развивают прыгучесть, стабильность разбега, координацию 

движения, устойчивость во время приземления и др. Переползание (вперед, назад, и в стороны, на 

четвереньках, боком, по-пластунски, с грузом на спине). Переползание имеет большое прикладное 
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значение. Оно развивает силу, выносливость и координацию. 

 3. Легкая атлетика. 

Легкая атлетика - ходьба, бег, прыжки, метание. 

Спортивная ходьба: постоянный контакт спортсмена с дорожкой и прохождение в вертикали 

через не согнутую в коленном суставе ногу. 

Бег: а) гладкий; б) барьерный. 

Гладкий бег - на короткие дистанции от 30 до 400м., средние дистанции от 500 до 1000м. 

Эстафетный бег: 4х60м.; 4x100м. 

Бег с высокого и низкого старта. 

Бег развивает: скорость силу, выносливость. 

Прыжки включают в себя упражнения с преодолением длины и высоты. Выполняются с места и с 

разбега. 

Метание: предназначено для перемещения снаряда на расстояние. Развивает: силу, точность, 

способствует совершенствованию координации. Развивает глазомер, чувство расстояния, 

укреплению основных мышечных групп, особенно мышц рук и плечевого пояса. 

 4. Спортивные игры. 

Бадминтон.  

 В соответствии с условиями материально-технической базы спортивная игра «баскетбол», 

прописанная в примерной программе заменена на спортивную игру «бадминтон». 

За основу взята программа: 

Турманидзе В.Г. Физическая культура. Бадминтон. 5–11 класс: примерная программа (для 

учителей общеобразовательных учреждений) / В.Г. Турманидзе,  С.М. Шахрай, Л.В. Харченко, 

А.М. Антропов.   

Освоение элементов осуществляется по одному, в парах, в колоннах. 

Бадминтон – техника приема (верхний, нижний),  нападения (атакующий удар), защиты. 

Подача: боковая – верхняя, боковая – нижняя, прямая – нижняя, прямая – верхняя. 

Перемещение по площадке по зонам: бег с изменением направления, повороты в прыжке. 

Прыжки (прыжок вверх с разбега с толчком одной ноги, прыжок на одну, на две ноги). 

Волейбол. 

Способы перемещения: приставные шаги вправо, влево, вперед, назад, быстрые рывки с места, в 

различных направлениях и резкие остановки. 

Основные технические приемы: 

- передача мяча двумя руками сверху и двумя руками снизу (верхняя и нижняя); 

- подача мяча (верхняя, нижняя  прямая, нижняя боковая); 

- нападающий удар; 

- блокировка; 

- прием мяча с подачи (верхний, нижний боковой, нижний прямой); 

- блокировка; 

Лыжная подготовка. 

Выбор лыж и палок, переноска лыж в руках, укладка лыж на снег, надевание лыж, Повороты на 

месте переступанием вокруг пяток лыж. Ступающий, скользящий шаг без палок, одноопорное 

скольжение. Спуски с уклона. Обучающимся даются теоретические сведения об основах 

правильной техники движений, переменных, одновременных ходов, одновременный двухшажный 

ход, попеременный двухшажный ход. Подъем «елочкой», торможение «плугом», упором одой 

лыжни, коньковый ход. Прохождение на скорость отрезков (60-70; 1000; 2000)м и передвижение 

по слабопересеченной местности. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры на уроках физической культуры применяются строго целенаправленно, с учетом 
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конкретных задач каждого отдельного урока.  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Перетягивание через черту»; «Бой 

петухов»; «Сильные ловкие»; эстафета с элементами равновесия; перетягивание каната и т. д. 

Игры с бегом на скорость: «Пятнашки маршем»; бег за флажками; эстафета по полосе 

препятствий; бег командами. 

Игры с прыжками в высоту и длину с разбега: «Прыжок за прыжком»; прыжки в мешках; 

эстафета с прыжками; «Прыгуны и пятнашки». 

Игры с метанием на дальность и в цель: «Снайперы»; «Лапта»; «Сильный бросок»; «Ловкие 

меткие». 

Игры с бегом, метанием, преодолением препятствий, прыжки в высоту и длину: эстафета с 

бегом, метанием, бросанием; «Кто быстрее?». 

Уровень физической подготовленности обучающихся 16—17 лет 

№ Физичес- Контрольное Воз- Уровень 

п/п кие спо- упражнение раст

, 

Юноши  Девушки  

 собности (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 

 ные  17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Коорди- Челночный 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 9,7 и ниже 9,3-8,7  8,4 и выше 

 национные Бег3Х10м, с  17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

3 Скоростно- Прыжки в дли- 16 180 и ниже 195-210 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

 силовые ну с места, см 17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Выносли- 6-минутный 16 1100 и ниже 1300-1400 1500 и выше 900 и ниже 1050-1200 1300 и выше 
 вость бег, м 17 1100 1300-1400 1500 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость Наклон вперед 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже  12-14 20 и выше 
  из положе- 17 5 9-12 15 7 12-14 20 

  ния стоя, см        

6 Силовые Подтягивание: 16 4 и ниже 8-9 11 и выше 6 и ниже  13-15 18 и выше 
  на высокой пе- 17 5 9-10 12 6 13-15 18 

  перекладине    

из 

       

  виса,     кол-во        

  раз   (юноши),        

  на низкой пе-        
  рекладине    из        

  виса лежа,        
  кол-во раз (де-        
  девушки)        

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Настоящая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы Ким С.В., Горского В.А, с учетом основных положений Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 
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Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, принятой в 

декабре 2019 года Министерством просвещения России. 

 Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

10—11 классы: учебник. М.: Вентана-Граф, 2019 

Учебник 

1. Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 

классы: учебник. М.: Вентана-Граф, 2019 

В рамках изучения курса ОБЖ регулярно организуются встречи-лекции и практические 
занятия с сотрудниками ГИБДД, полиции, Госнаркоконтроля, МЧС, ФСБ. В школе ежегодно 

проводятся военно-спортивная игра для обучающихся 5-11 классов "Зарница", посвященная Дню 

защитника Отечества. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и показывает 
распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса 

рассчитана на 35 часов, для 11 класса на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Содержание программы 
Содержание программы включает основные темы модулей, представленные в Примерной 

ООП СОО и адаптировано к особенностям организации учебно-воспитательного процесса в НЧ 

СОУ «Школа радости». 
Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 
раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 

обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 
Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

Основные темы курса ОБЖ в старшей школе в соответствии с авторском программой Ким 
С.В., Горского В.А. как структурные компоненты программы ОБЖ объединены в три 

содержательных модуля: 

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 
— основы обороны государства и военная безопасность; 

— основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» не представлен в календарно-

тематическом планировании, однако реализуется в рамках воспитательной работы, в том числе в 
процессе подготовки и проведения военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки и девчонки!», 

приуроченной к Международному дню защитника Отечества. 

Содержание. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 
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Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 
личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 
опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 

при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 
реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Содержание. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 
технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 
«человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-
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спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 
Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 
российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 
никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Количество часов Количество 
контрольных работ 

1 Основы безопасности личности, общества, 

государства 

15 1 

2 Военная безопасность государства 10 1 

3 Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

10 1 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Количество часов Количество 
контрольных работ 

1 Основы безопасности личности, общества, 

государства 

15 1 

2 Военная безопасность государства 9 1 

3 Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

10 1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

Настоящая программа элективного курса «Индивидуальный проект» для 10-11 классов 

составлена на основе авторской программы элективного курса «Индивидуальный проект» 

Половковой М.В. 

Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н.В. Антипова и др. — М.: Просвещение, 

2019 



267 
 

 

Цель - формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи: 

 реализация требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий. 

Оценивание результатов обучающихся по программе элективного курса "Индивидуальный 
проект" осуществляется в соответствии с Положением об элективных и факультативных курсах, 

утвержденным приказом № 1/14 от 01.09.2018. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и показывает распределение 
учебных часов по разделам курса. Рабочая программа элективного курса  для 10 класса рассчитана 

на 35 часов, для 11 класса рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Содержание программы 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской 

деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 
технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 

проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 
группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 
Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. 
Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 
закрепить определённую систему ценностей в сознании обучающихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта, 
разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. 
Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 
проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
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Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных 

дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 
инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 
фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 
Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 
проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 
пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 

Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 
краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ 
Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных 
сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 
старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Культура исследования и проектирования 11 

2 Самоопределение 7 

3 Замысел проекта 10 
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4 Условия реализации проекта 7 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Трудности реализации проекта 10 

2 Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

7 

3 Дополнительные возможности улучшения проекта 14 

4 Презентация и защита индивидуального проекта 3 

 
Элективный курс «Многогранники» 

Элективный курс «Многогранники» ( авторы И.М.Смирнова, В.А.Смирнов ) предлагается для 

обучающихся 10 класса. Программа ориентирована на практическое применение полученных 

знаний в жизни. Время ее реализации 35 часов.            

      Цели изучения данного курса 

 Расширение и углубление геометрических представлений учащихся. 

 Развитие у обучающихся уверенности в себе и в своих способностях, с  помощью 

исследовательской, поисковой и практической деятельности познакомить учащихся с 

правильными, полуправильными, звездчатыми многогранниками и их с значением в 

современном мироздании; подготовить к решению практических задач  

      Задачи курса  

 Рассмотреть историю многогранников. 

 Рассмотреть свойства многогранников, изучение которых выходит за рамки школьной 

программы. 

 Показать связь теории многогранников с другими разделами математики. 

 Рассмотреть различные формы многогранников. 

 Показать существование многогранников в природе и использование многогранников в 

архитектурных проектах. 

Предлагаемый курс посвящен увлекательному разделу геометрии – теории многогранников.  

Материал этого курса привлечет внимание тех учащихся, которым интересна геометрия, ее 

приложения к различным отраслям знаний. 

Основные приоритеты:  

-обучение через самостоятельную исследовательскую работу; 

-междисциплинарная интеграция (связь с черчением, химией, физикой, биологией, географией, 

астрономией, изобразительным искусством); 

-учет будущих профессиональных потребностей. 

Методологическими основаниями при разработке данного курса являлись: субъектный подход, 

принципы научности, системности, активности, целесообразности. 

 

В результате изучения программы учащиеся получают возможность  

 

ЗНАТЬ:  

 историю многогранников;  

 понятие выпуклого и невыпуклого многогранника;  

 правильные, полуправильные и звездчатые многогранники;  
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 теорему Эйлера;  

УМЕТЬ:  

 построить сечения многогранников;  

 моделировать многогранник;  

 задать многогранник аналитически;  

 определить вид многогранника. 

Структура курса 

№п\п

  

Тема  Примерное количество 

часов 

1 Исторические сведения из  теории о многогранниках   1 

2

  

Определение многогранника. Правильные многогранники. 1 

3

  

Многогранные углы  2 

4

  

Тетраэдр. Решение задач   3 

5

  

Выпуклые многогранники  3 

6 Сечения многогранников 6  

7 Правильные многогранники. Платоновы тела.  2 

8 Правильные многогранники. Симметрия многогранников. 2 

10 Каскады из правильных многогранников  2 

11 Полуправильные многогранники 2 

12 Звездчатые многогранники 2 

13 Моделирование многогранников  2 

14 Кристаллы – природные многогранники 1 

15 Аналитическое задание многогранников 3 

16 Многогранники и оптимальное управление  2 

17 Итоговое занятие. Защита проектов.  1 

ИТОГО 35 

 

Программа курса 

1. Исторические сведения из  теории о многогранниках. С чего все начиналось. 

На данном занятии организовать обобщающую беседу по историческим сведениям. Рассмотреть, 

какие древние ученые изучали правильные многогранники.  

2. Определение многогранника. Основные элементы многогранников. Правильные 

многогранники.  

 3. Многогранные углы. Задача о двугранных углах тетраэдра. 

4. Тетраэдр. Свойства тетраэдра, их доказательство, а так же применение свойств при решении 

задач. 

5. Выпуклые многогранники. 

6. Сечение многогранников. 

7. Формула Эйлера. Доказательство различными способами существование только пяти 

правильных многогранников. Платоновы тела . 

8.Свойства правильных многогранников. Симметрия многогранников. 
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Рассмотреть формулы: нахождения апофемы грани, площадь грани, площадь полной поверхности 

правильных многогранников, а так же величину двугранных углов каждого из правильных 

многогранников. 

Применить изученные свойства при решении задач. 

Рассмотреть построение правильных многогранников с помощью куба.  

9. Современные гипотезы обустройства мира и связь многогранников с живой природой. 

Рассмотреть теорию Кеплера и с помощью математических выкладок ее опровергнуть. 

 

Учащимся можно дать задание: найти сведения о жизни и деятельности И.Кеплера. 

Рассмотреть, где в природе встречаются правильные многогранники. 

Рассмотреть задачи прикладного характера по данной теме. 

 10.Каскады правильных многогранников.  

Рассмотреть такое свойство многогранников как двойственность. 

Рассмотреть взаимно двойственные многогранники. 

Рассмотреть каскадное вписывание правильных многогранников. 

Решение задач по данной теме. 

9.Самосовмещения правильных многогранников. 

Рассмотреть вращения переходящие в себя у куба, тетраэдра, октаэдра. 

10. Симметрия правильных многогранников. 

Рассмотреть виды симметрий у правильных многогранников. 

Решение задач по данной теме.  

11. Полуправильные многогранники 

12. Звездчатые многогранники 

13. Изготовление моделей правильных многогранников. 

Изучить развертки правильных многогранников, познакомиться со способом изготовления 

моделей правильных многогранников, описанным М.Веннинджером в книге «Модели 

многогранников».  

14.Аналитическое задание многогранников  

15. Многогранники и оптимальное управление 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

    По окончанию изучения курса учащиеся должны уметь: 

- определять вид многогранника, знать его свойства, находить примеры его применения в 

окружающем мире; 

- понимать прикладной характер геометрических законов; 

- видеть основополагающее значение многогранников в физике, химии, биологии и т.д.; 

- находить нужную информацию из различных источников, пользоваться Интернет-ресурсами; 

- научиться решать прикладные задачи на многогранники. 

Формы подведения итогов реализации данного курса: 

- выставка фигур многогранников; 

-презентации правильных, полуправильных, звездчатых многогранников; 

- учебно-исследовательский отчет; 

- групповой проект «Выращивание кристаллов соли»; 

- исследовательская конференция; 
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- выставка творческих работ: рисунков, сочинений, стихов и т.д.; 

- создание сборника прикладных задач по теме: «Многогранник»; 

- защита рефератов 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» 

Настоящая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» для 10-11 

классов составлена на основе курса "Финансовая грамотность" Бреховой Ю.В., Алмосова А.П., 
Завьялова Д.Ю. 

Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 классы общеобразовательных 

организаций / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 
Цель - формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков для 

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Оценивание результатов обучающихся по программе элективного курса "Основы 
финансовой грамотности" осуществляется в соответствии с Положением об элективных и 

факультативных курсах, утвержденным приказом № 1/14 от 01.09.2018. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа элективного курса  для 10 
класса рассчитана на 35 часов, для 11 класса на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Содержание программы 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 
Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 
Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, 

отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 

профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость 

получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую 
декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка 

в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов 
страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора 

страховой компании. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 
Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура 

доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, 

функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в 
малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых 

мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 11 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 11 

3 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 9 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 10 
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2 Собственный бизнес: как создать и не потерять 10 

3 Риски в мире денег: как защититься от разорения 8 

4 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 5 

 

 

Факультативный  курс «Черчение» 

Настоящая программа факультативного курса «Черчение» для 10-11 классов составлена на 
основе программы по черчению издательства «Дрофа». 

Виноградов В.Н., Вышнепольский В.И. Черчение. Рабочая программа. М., Дрофа, 

Астрель, 2017. 
Введение факультативного курса в 10-11 классах на основе классической программы 

Виноградова В.Н., Вышнепольского В.И. является целесообразным, т.к. обучающиеся не изучали 

курс черчения в основной школе, а программа настоящая программа обеспечивает формирование 

у обучающихся базовой целостной совокупности рациональных приемов чтения и выполнения 
различных изображений, которая позволяет им в той или иной степени ориентироваться в 

современном мире графических информационных средств, приобщаться к графической культуре, 

овладевать графическим языком как средством общения людей различных профессий, 

адаптироваться к продолжению образования в средних специальных и высших учебных 
заведениях. 

 Цель - систематизация, расширение и углубление знаний, полученных на уроках 

геометрии, информатики, географии, технологии, изобразительного искусства, приобретение 
навыков в построении чертежей, раскрытие творческого потенциала и способностей. 

Факультативный курс направлен на ознакомление обучающихся с правилами выполнения 

чертежей, установленными стандартами, обучение выполнению чертежей в системе 
прямоугольных проекций, а также аксонометрических проекций, обучение школьников чтению и 

анализу формы изделий по чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим 

рисункам, формирование у обучающихся знания о графических средствах информации и 

основных способах проецирования, формирование умения применять графические знания в новых 
ситуациях, развитие конструкторских и технических способностей. Факультативный курс 

формирует необходимые знания и умения школьников, которые хотят получить классическое 

техническое образование в дальнейшем. 
Оценивание результатов обучающихся по программе элективного курса "Черчение" 

осуществляется в соответствии с Положением об элективных и факультативных курсах, 

утвержденным приказом № 1/14 от 01.09.2018. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа элективного курса  для 10 

класса рассчитана на 35 часов, для 11 класса рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Содержание программы 

Графические изображения. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

Основные теоретические сведения. Углубление сведений о графических изображениях и 

областях их применения. Чертежи, их значение в практике. Графический язык и его роль в 
передаче информации о предметном мире и об общечеловеческом общении. Культура черчения и 

техника выполнения чертежей. Чертежные инструменты. Применение компьютерных технологий 

для выполнения чертежей и создания 3D-моделей. Систематизация правил оформления чертежей 

на основе стандартов ЕСКД: форматы, основная надпись, шрифты чертежные, линии чертежа, 
нанесение размеров, масштабы. 

Практические задания. Знакомство с отдельными типами графической документации; 

подготовка чертежных инструментов, организация рабочего места; проведение различных линий; 
выполнение надписей чертежным шрифтом; нанесение размеров; выполнение эскиза «плоской» 

детали. 

Способы построения изображений на чертежах 
Основные теоретические сведения. Проецирование как средство графического отображения 

формы предмета. Центральное и параллельное проецирование. Проецирование отрезков, прямых и 

плоских фигур, различно расположенных относительно плоскостей проекций. Получение 



274 
 

 

аксонометрических проекций. Чертежи в системе прямоугольных проекций. Прямоугольное 

проецирование на одну, две и три плоскости проекций. Сравнительный анализ проекционных 
изображений. Изображения на технических чертежах: виды и их названия, местные виды, 

необходимое количество видов на чертеже. Аксонометрическая проекция. Технический рисунок. 

Практические задания. Сравнение изображений (нахождение чертежей предметов по их 
наглядным изображениям); указание направлений проецирования для получения проекций 

предмета; нахождение правильно выполненных видов детали по наглядному изображению; 

выполнение чертежа предмета по модульной сетке; выполнение моделей (моделирование) деталей 

и предметов по чертежу. 

Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 

Основные теоретические сведения. Проекции элементов фигур на чертежах: изображения на 

чертеже вершин, ребер и граней предмета как носителей графической информации. 
Прямоугольные проекции и технические рисунки многогранников и тел вращения. Выявление 

объема предмета на техническом рисунке. Развертки поверхностей некоторых тел. Проекции 

точек на поверхностях геометрических тел и предметов. Анализ геометрической формы предмета. 

Построение чертежей предметов на основе анализа их геометрической формы. Нанесение 
размеров на чертежах с учетом формы предмета, использование условных знаков. Графическое 

отображение и чтение геометрической информации о предмете. Анализ графического состава 

изображений. Графические (геометрические) построения: деление отрезка, угла и окружности на 
равные части; построение сопряжений. Чтение чертежей и других графических изображений. 

Последовательность чтения чертежей деталей на основе анализа формы и их пространственного 

расположения. Эскизы деталей, последовательность их выполнения. 
Практические задания. Нахождение на чертеже предмета проекций точек, прямых и плоских 

фигур; построение чертежей, аксонометрических проекций и технических рисунков основных 

геометрических тел; нахождение проекций точек, лежащих на поверхности предмета; анализ 

геометрической формы предмета по чертежу; выполнение технических рисунков и эскизов 
деталей; выполнение чертежа детали по ее описанию; анализ содержания информации, 

представленной на графических изображениях. Деление отрезков и окружности на равные части; 

построение сопряжений; выполнение чертежей деталей с геометрическими построениями; 
построение орнаментов и др. Сравнение изображений; нахождение элементов деталей на чертеже 

и на наглядном изображении; анализ геометрической формы деталей; устное чтение чертежа по 

вопросам и по заданному плану. 

Основы компьютерной графики 

Основные теоретические сведения. Применение компьютерных технологий выполнения 

графических работ. Возможности компьютерной графики. 

Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 
Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение сечений. 

Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в сечениях. 

Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней форме и 
устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы. Соединение на 

чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Соединение половины вида и 

половины разреза. Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и 

спиц на разрезах. Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного 
изображения. Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая информация 

на чертежах. 

Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием сечений; 
выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертежей, содержащих 

разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхности предмета; 

дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей деталей с 
использованием местных разрезов; построение отсутствующих видов детали с применением 

необходимых разрезов. Чтение чертежей с условностями, упрощениями и другой графической 

информацией о предмете. 

Чертежи сборочных единиц 
Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической 

информации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей. 

Изображение болтовых, шпилечных, винтовых и других соединений. Изображение и обозначение 
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резьбы на чертежах. Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании 

чертежей сборочных единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 
Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; выполнение эскиза 

одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих изображения сборочных 

единиц; выполнение эскизов или чертежей деталей по заданному сборочному чертежу 
(деталирование). Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней 

поверхностях; выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозначение 

резьбы. 

Строительные чертежи 
Основные теоретические сведения. Назначение строительных чертежей. Изображения на 

строительных чертежах: фасад, план, разрез. Масштабы строительных чертежей. Размеры на 

строительных чертежах. Условные изображения на строительных чертежах: оконные и дверные 
проемы, лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-техническое оборудование. 

Порядок чтения строительных чертежей. 

Практические задания. Изучение строительных чертежей. Чтение строительных чертежей с 

условными изображениями. Чтение масштабов на строительных чертежах. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Графические изображения. Техника выполнения чертежей и 
правила их оформления 

3 

2 Способы построения изображений на чертежах 9 

3 Чертежи, технические рисунки и эскизы предметов 20 

4 Основы компьютерной графики 1 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы 11 

2 Чертежи сборочных единиц 18 

3 Строительные чертежи 2 

 

 

Факультативный  курс «Решение расчетных задач» 

Настоящая программа факультативного курса «Решение расчетных задач» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и Программы элективных курсов. Химия: 10-11 кл.: профильное обучение / Шипарева Г.А.; 

Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена 2021 года по химии;   Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2021 году единого 

государственного экзамена по химии; Спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2021 году единого государственного экзамена по химии. Рабочая программа 

составлена в соответствии с примерными рабочими программами Барышовой И.В. Химия. 

Методические рекомендации. Рабочие программы. Предметная линия учебников С. А. Пузакова, 

Н. В. Машниной, В. А. Попкова. 10-11 классы. 

1-й год (10-й класс) – этап решения задач по курсу органической химии. Особое 

внимание уделяется изучению алгоритмов решения задач на параллельные и последовательные 

превращения, использование газовых законов, нахождение молекулярных формул органических 

веществ различных гомологических рядов, использование знаний об окислительно-

восстановительных процессах с участием органических веществ, и, кроме того, решению 

качественных задач и задач комбинированного характера. 2-й год (11-й класс) – 

заключительный этап. Решение наиболее сложных задач, преимущественно комбинированного 
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характера, кроме того, предусматривается знакомство учащихся с тестовыми заданиями, 

используемыми при проведении Единого Государственного экзамена по химии.  

Рабочая программа факультативного курса «Решение расчетных задач» для 10 класса 

рассчитана на 35 часов, для 11 класса рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Содержание программы 

10 класс (35 часов) 

Введение.  

Цели и задачи курса. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и практической 

жизни. 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам. Вещества.  

Основные понятия и законы химии. Закон сохранения массы  веществ, закон постоянства состава, 

закон Авогадро.  Количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем газов. Массовая 

доля. Вычисление массовой доли химического элемента  в соединении. Вычисление массы 

растворенного вещества, содержащегося в определённой массе раствора с известной массовой 

долей, вычисление массовой доли вещества в растворе. Вывод химической формулы  вещества по 

массовым долям элементов. Относительная плотность газов. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов с использованием абсолютной и относительной 

плотности вещества. Вывод формулы вещества по относительной плотности газов и массе (объему 

или количеству) продуктов сгорания. 

Тема 2. Вычисления по уравнениям химических реакций. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Химические реакции. Уравнения химических реакций. Вычисление массы (количества, объема) 

вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших в реакцию или 

получившихся веществ. Вычисление массы (объёма, количества) вещества продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворенного 

вещества.   Вычисление массы  (количества, объема) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ дано в избытке. Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе 

(объему) исходного вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших в реакцию.  

Химические свойства углеводородов и способы их получения. 

Схемы превращений, отражающие генетическую связь между углеводородами: открытые, 

закрытые смешанные. 

Схемы превращений, отражающие генетическую связь между углеводородами и 

кислородсодержащими органическими соединениями. Схемы превращений, отражающие 

генетическую связь между углеводородами, кислородсодержащими и азотсодержащими 

органическими соединениями. 

Решение комбинированных задач. 

 Тема 3. Качественные задачи 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции органических 

соединений. Идентификация органических соединений, алгоритм идентификации. Алгоритм 

обнаружения органических соединений. 

11 класс (34 часа) 

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. Особенности 

самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ 

Спецификация ЕГЭ по химии 2022 г. Кодификатор элементов  содержания по химии для 

составления КИМов ЕГЭ 2022. Изменения в структуре  и  содержании контрольно-измерительных 

материалов по химии 2022 г.  
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Тема 2. Химический элемент  

Строение и состав атома. Составление электронных и электронно-графических формул атомов 

химических элементов. Валентность и степень окисления химических элементов. Периодический 

закон. Сравнительная характеристика химических элементов по их положению в периодической 

системе химических элементов и строению атома. 

Тема 3. Вещество  

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и пространственная. 

Гомологи и гомологический ряд.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. 

Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. Механизмы реакций 

присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, правило Зайцева А.М.  

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и толуола.  

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды). Реакции, 

подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений.  

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 

аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Гормоны. 

Ферменты. 

Способы выражения концентрации растворов (массовая, молярная) Правило смешения растворов, 

(«правило креста»). Кристаллогидраты. 

Тема 4. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Термохимические уравнения реакций. Тепловой эффект 

реакции. Закон Гесса. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Энтальпия реакций. Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов. 

Константа равновесия. 

Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей, рH растворов. 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация. Типичные окислители и 

восстановители. Окислительно-восстановительные свойства некоторых веществ. Коррозия 

металлов и способы защиты от неё. 

Тема 5. Познание и применение веществ  

Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот).  

Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму исходного 

вещества, содержащего примеси. 

Практикум: составление схем превращений, отражающих генетическую связь между классами 

органических  и неорганических соединений. 

Решение комбинированных задач. Нахождение молекулярной формулы вещества.  

Тематическое планирование 10 класс 

Тема Количество 

часов 

Основные понятия и законы химии Общие требования к решению задач. 

Основные формулы 

2 

Расчеты по химическим уравнениям Вычисление с использованием понятий 

«количество вещества», «число Авогадро», молярная масса, молярный объем. 

1 
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Задачи с использованием понятий “мольная доля”, “объемная доля”. 

Определение состава газовых смесей. 

2 

Задачи на нахождение молекулярных формул. Определение формулы вещества 

по массовым долям химических элементов или по общей формуле вещества; 

1 

Задачи на нахождение молекулярных формул. Определение формулы вещества 

по продуктам сгорания; 

1 

Определение формулы вещества по химическим свойствам. 2 

Задачи повышенной сложности 1 

Задачи олимпиадного  уровня 2 

Задачи  и упражнения по теме“Алканы”. Вычисление процентного состава 

смеси веществ, вступивших в реакцию.  

1 

Задачи  и упражнения по теме“Алкены”.“Циклоалканы”. 1 

Задачи  и упражнения по теме“Алкины”.Схемы  превращений,отражающие 

генетическую связь между углеводородами:  

1 

Задачи  и упражнения по теме“Алкадиены”. Химические свойства 

углеводородов и способы их получения. 

1 

Задачи по теме “Бензол и его гомологи”. Вычисление массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

2 

Комбинированные задачи “Углеводороды”. 1 

Составление уравнений ОВР с участием  органических веществ 2 

Задачи по теме “Предельные одноатомные спирты”. 1 

Задачи  и пражнения“Предельные одноатомные спирты”. 1 

Задачи  по теме“Многоатомные спирты». Алгоритм обнаружения органических 

соединений. 

1 

Задачи по теме “Фенолы и ароматические спирты”. 2 

Задачи по теме “Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны”. 

 Алгоритм обнаружения органических соединений.  

1 

Задачи  по теме“Предельные одноосновные карбоновые кислоты”. 1 

Задачи по теме “Непредельные, двухосновные и ароматические карбоновые 

кислоты”. 

2 

Задачи по теме “Амины и аминокислоты”. 1 

Задачи по теме “Жиры. Углеводы. Белки”. Качественные реакции органических 

соединений.  

2 

Идентификация органических соединений, алгоритм идентификации. 1 

Задачи  и упражнения на генетическую взаимосвязь между классами 

органических веществ. 

1 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Тема Количество 

часов 

Спецификация ЕГЭ по химии 2022 г. Кодификатор элементов  содержания по 

химии для составления КИМов ЕГЭ 2022. Изменения в структуре  и  

содержании контрольно-измерительных материалов по химии 2022 г 

 Строение и состав атома 

1 
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Вычисление объёма газа по .. Задачи на газовые законы. Вычисление объёмных 

отношений газов,вступающих в реакцию  

1 

Задачи на закон эквивалентных отношений. Скорость химической реакции.   

Закон действующих масс. 

1 

Решение задач на химическое равновесие 2 

Задачи по уравнениям  последовательных и параллельных реакций. 2 

Задачи олимпиадного уровня 1 

Задачи повышенной сложности 1 

Расчеты на основе использования графиков растворимости. 1 

Концентрация растворов. Способы выражения концентрации растворов 

(массовая, молярная) Правило смешения растворов, («правило креста»). 

Кристаллогидраты 

1 

Задачи на растворение в воде щелочных металлов. 2 

Задачи на разбавление и концентрирование растворов. 1 

Расчёты по термохимическим   уравнениям (закон Гесса, стандартная энтальпия 

реакции). 

1 

Задачи по уравнениям реакций в растворах. Гидролиз солей, рH растворов. 1 

 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). Законы Фарадея 2 

Задачи  с использованием  «Ряд стандартных электродных потенциалов 

металлов». 

1 

Задачи с использованием понятий :кристаллогидраты, растворимость 2 

Качественные и количественные задачи на превращения. 1 

Задачи  и упражнения на химические  превращения веществ 1 

Качественные и расчетные задачи  Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

углеводородов и кислородсодержащих органических соединений. 

2 

Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли. 1 

 Решение расчетных задач на атомистику 2 

Составление схем превращений, отражающих генетическую связь между 

классами органических  и неорганических соединений 

2 

Задания ЕГЭ по химии прошлых лет 1 

Авторские задачи. 2 

Задания ЕГЭ по химии прошлых лет 1 

 
 

Факультативный  курс «Информатика» 

Настоящая программа факультативного курса «Информатика» для 10-11 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и авторской программы к предметной линии учебников  

 «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень» авторы: К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят:  

 авторская программа по информатике: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика  10-11 

классы. Базовый и углубленный уровни. Примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2016 
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 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач 

по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 

навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Оценивание результатов обучающихся по программе факультативного курса 

"Информатика" осуществляется в соответствии с Положением об элективных и факультативных 

курсах, утвержденным приказом № 1/14 от 01.09.2018. 

Рабочая программа факультативного курса «Информатика» для 10 класса рассчитана на 35 

часов, для 11 класса рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Содержание программы 

10 класс 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие 

Фано.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней 

числа 2. Достоинства и недостатки. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества.  

Как устроен компьютер 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 

вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной.  

Процедуры. Функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов.  

Символьные строки. Операции со строками.  

Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 
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Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете 

11 класс 

Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных.  

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. Государственные электронные 

сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. 

Искусственный интеллект. Адекватность. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста.  

Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей.  

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами.  

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые 

поля. Запрос данных из нескольких таблиц.  

Формы. Простая форма.  

Отчёты. Простые отчёты. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных 

глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои.  

Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка.  

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов.  

Сеточные модели. Редактирование сетки.  
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Материалы и текстуры.  

Рендеринг. Источники света. Камеры. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 

2.  Информация и информационные процессы 1 

3.  Структура информации 1 

4.  Кодирование и декодирование. 1 

5.  Оценка количества информации 1 

6.  Двоичная система счисления 1 

7.  Кодирование графической информации 1 

8.  Кодирование звуковой и видеоинформации 1 

9.  Логические выражения 1 

10.  Упрощение логических выражений 1 

11.  Множества и логика 1 

12.  Современные компьютерные системы 1 

13.  Принципы устройства компьютеров 1 

14.  Процессор и память  

15.  Программное обеспечение 1 

16.  Коллективная работа над документами 1 

17.  Пакеты прикладных программ 1 

18.  Обработка мультимедийной информации 1 

19.  Системное программное обеспечение 1 

20.  Сеть Интернет 1 

21.  Адреса в Интернете 1 

22.  
Службы Интернета. 

Личное информационное пространство 
1 

23.  Алгоритмы 1 

24.  Оптимальные линейные программы 1 

25.  Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 1 

26.  Введение в язык Python 1 

27.  Ветвления 1 

28.  Сложные условия 1 

29.  Циклические алгоритмы 1 

30.  Процедуры и функции. 1 

31.  Рекурсия. 1 

32.  Массивы 1 

33.  Информационная безопасность 1 

34.  Итоговое повторение 2 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Номер Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  Передача данных 1 

2.  Системы 1 

3.  Информационное общество 1 

4.  Модели и моделирование 1 

5.  Этапы моделирования 1 

6.  Математические модели в биологии 1 

7.  Многотабличные базы данных 1 

8.  Таблицы 1 

9.  Запросы  1 
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Номер Тема урока 
Кол-во 

часов 

10.  Формы 1 

11.  Отчёты 1 

12.  Веб-сайты и веб-страницы 1 

13.  Текстовые веб-страницы 1 

14.  Оформление веб-страниц 1 

15.  Рисунки, звук, видео 1 

16.  Блоки 1 

17.  Динамический HTML 1 

18.  Ввод и коррекция изображений 1 

19.  Работа с областями 1 

20.  Многослойные изображения 1 

21.  Анимация 1 

22.  Векторная графика 1 

23.  Введение в 3D-модлирование 1 

24.  Работа с объектами 1 

25.  Сеточные модели 1 

26.  Материалы и текстуры 1 

27.  Рендеринг 1 

28.  Итоговое повторение 1 

29.  Итоговое повторение 7 

 

 

Факультативный  курс «Испанский язык» 

Настоящая программа факультативного курса по испанскому языку для 10-11 классов 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и авторской программы к предметной линии учебников «Завтра» 

издательства «Просвещение». В связи с тем, что уровень владения испанским языком 
обучающихся 10-11 классов начальный, то при разработке программы использовались в первую 

очередь рекомендации к составлению рабочих программ к предметной линии учебников «Завтра» 

для 5-9 классов, позволяющие создать условия развития коммуникативной компетенции уровня 
А1+, А2, В1+. Факультативный курс рассчитан на достижение общеевропейского допорогового 

уровня иноязычной компетенции (уровня В1). Данный уровень компетенции позволяет 

использовать испанский язык для межкультурного общения в знакомых ситуациях коммуникации, 

продолжения обучения испанскому языку и дальнейшего самообразования. 
Высокомотивированные обучающиеся могут превысить допороговый уровень и справляться с 

заданиями сложности В1+. Программа факультативного курса ориентирована не только на 

основополагающие документы российского образования, но и отвечает требованиям европейских 
стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), что позволяет 

учителю определить индивидуальные стратегии обучающихся, исходя из их целей: от 

минимальных (овладение общением на испанском языке на «уровне выживания») до 

мотивированных (достижение «порогового продвинутого уровня»). 

Костылева С.В. Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Завтра". 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. М., Просвещение, 2014 
Оценивание результатов обучающихся по программе факультативного курса "Испанский 

язык" осуществляется в соответствии с Положением об элективных и факультативных курсах, 

утвержденным приказом № 1/14 от 01.09.2018. 
Рабочая программа факультативного курса «Испанский язык» для 10 класса рассчитана на 

35 часов, для 11 класса рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Содержание программы 

Предметное содержание речи 
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 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия по морю, 

суше, воздуху. Транспорт. Молодёжная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. Здоровье, части тела.  

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

 Условия проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. Правила 

дорожного движения и безопасность на дороге. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 
города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи, гастрономия), государственное устройство, права 

ребенка, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 

 1. Диалогическая речь 
 Уметь вести:  

 эмоционально окрашенный диалог формального/неформального стилей по 
вышеперечисленным разговорным темам, использовать речевые клише 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

 Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 минуты (9 класс). 

 2. Монологическая речь 
 Уметь строить связные высказывания (описание, сообщение, рассказ, с высказыванием 

своего мнения) о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст, зрительную наглядность или заданную коммуникативную ситуацию. 
 Объём монологического высказывания — от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—

9 классы). Продолжительность монолога — 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 
 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи 
и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные, поэтические, 

рекламного характера. 

 Типы текстов: объявление, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя 
и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом обучающимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 
 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 



286 
 

 

 Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
 Умение читать и понимать аутентичные тексты разнообразных жанров и стилей с 
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 
 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, соответствующих выделенному в программе предметному содержанию 
с некоторым количеством незнакомых слов. Объём текста для чтения — 600—700 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных при-
ёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную информацию. Объём текста для чтения 
— около 350 слов. 

Письменная речь 
 Обучающиеся должны уметь: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты и бланки в форме, принятой в испаноязычных странах 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой и без опоры на образец (сообщать 

краткие сведения о себе, расспрашивать адресата о его жизни, делах, выражать благо-
дарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—140 

слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, записать сокращенный до 

указанного объема текст, формулировать тему и проблему текста в письменной форме, 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру испаноязычных стран. 

Основные способы словообразования: 

 суффиксация; 
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 префиксация; 

 словосложение; 

 конверсия; 

 распознавание и использование интернациональных слов; 

 понятие о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи: 

 нераспространённые и распространённые простые предложения, безличные предложения; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

 сложноподчинённые предложения; 

 условные предложения реального и нереального характера; 

 все типы вопросительных предложений; 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

 временные формы изъявительного наклонения; 

 согласование времён в плане настоящего и прошедшего; 

 прямая и косвенная речь; 

 повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной форме, возвратные глаголы 

в повелительном наклонении; 

 условное наклонение; 

 сослагательное наклонение; 

 спряжение в указанных временных формах глаголов индивидуального спряжения и 
отклоняющихся глаголов; 

 активный и пассивный залог в настоящем и прошедшем времени изъявительного 

наклонения; 

 причастие; деепричастие; неопределённая форма глагола; 

 определённый, неопределённый и нулевой артикль; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 личные местоимения в функциях подлежащего и дополнения; ударная и безударная 

формы; указательные и притяжательные местоимения и прилагательные; относительные 
местоимения; неопределённые местоимения; отрицательные местоимения и наречия; 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел; социокультурные особенности 

употребления количественных и порядковых числительных; 

 управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения 

пространственных и временных отношений; 

 распространённые коннекторы. 

Социокультурные знания и умения 
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях России и стран испанского языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на испанском языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на испанском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
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странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на испанском языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Формируются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 
Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан-
кетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать 

в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности. 

Тематическое планирование 10 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение во вступительную часть курса испанского языка. «Испаний много» - 
страны изучаемого языка. 

Испанский алфавит. Основные правила чтения, фонетики и орфографии. 

Диалог в ситуации приветствия и знакомства. Глагол быть (ser) 

2 

Знакомство с одноклассниками, учителем, испанскими и латиноамериканскими 
сверстниками. Особенности испанского приветствия в разное время суток. 

Испанские имена.  

Глагол быть (estar) 

1 

Представление и описание возраста человека.  

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Личные местоимения. Существительные женского и мужского рода, единственного 

и множественного числа. Неопределенный артикль. Числительные 

2 
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Эмоциональные состояния. 

Указательные и притяжательные местоимения. Род и число имени прилагательного 

1 

Погода. Глагол «hacer» (делать). Глагол «hacer» для обозначения погодных условий. 1 

Семья, взаимоотношения в семье. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, любимые занятия.  

2 

Описание дома и квартиры.  

Конструкции наличия и местонахождения с безличной формой есть и глаголом 
быть. Предлоги места. Определенный и неопределенный артикль и множественное 

число артикля 

1 

Время и его указание. Распорядок дня. Школьное расписание и выходной день.  
Клише, употребляемые для указания времени. Структуры запроса времени и 

ответные структуры. Глаголы в настоящем времени. Грамматические формы 

правильных и основных неправильных глаголов, неопределенные формы.  

2 

Досуг и увлечения.  
Глагол gustar (нравиться) и его особенности, глаголы типа gustar. Глаголы чувств 

1 

Магазины и покупки. Продукты. одежда.  

Степени сравнения прилагательных. Вежливое обращение к собеседнику 

1 

Гастрономия и кулинария. Блюда испанской кухни. « Когда я ем, я глух и нем »: 
языковое поведение за столом. 

Возвратные глаголы в настоящем времени. Полная форма местоимений 

1 

Здоровое питание.  
Превосходная степень прилагательных и наречие много/мало 

1 

Здоровье, части тела. Профессия врача. Описание и сравнение внешности людей. 

Глаголы и грамматические конструкции долженствования. Особенности глагола 

« doler » (болеть (о части тела, органе)) 

2 

Среднее образование в России и Испании. Разница между: учить, учиться, хорошо 

учиться – dar clases/enseñar, estudiar/aprender, ser buen alumno  

Планы на будущее: конструкция ближайшего будущего времени 

1 

Профессии и работа. Простое будущее время. Составление текста в будущем 
времени. 

2 

Праздники и традиции. Глаголы в настоящем и будущем времени. Повелительное 

наклонение. Количественные числительные 

1 

Каникулы. Виды отдыха. География Испании. Популярные туристические 
направления. Глаголы в прошедшем завершенном времени 

1 

Природа стран Латинской Америки. Домашние и дикие животные. Формы 

прошедшего незавершенного времени. Артикли. Наречия 

1 

Природа стран Латинской Америки. Домашние и дикие животные. Формы 
прошедшего незавершенного времени. Артикли. Наречия 

Условия проживания в городской и сельской местности Испании и стран Л.А. 

Мадрид и Москва: достопримечательности. Личные безударные местоимения в 
функции прямого дополнения. Форма прошедшего времени для описания недавнего 

прошлого или прошлых действий, связанных с настоящим моментом 

2 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). Жанры литературы и кино. Любимые 

литературные произведения. Выдающиеся писатели Испании и Латинской 
Америки. Герундиальная конструкция для выражения длительных действий в 

настоящем и прошлом  

1 

Придаточные предложения обстоятельства причины и следствия и относительные 

придаточные с союзом 

1 

Туризм и транспорт, путешествия на самолете и на поезде. Достопримечательности 

России и Испании. Грамматическая конструкция для выражения вероятности 

2 

Физкультура и спорт. популярные виды спорта. Спортивные традиции и 

знаменитые спортсмены стран изучаемого языка и России. Глаголы в форме 
предпрошедшего времени  

1 

Передвижение по городу. Городская инфраструктура и транспорт. Правила 

поведения в общественных местах. Предлоги: de, a, en, hacia, desde, hasta, por.  

1 
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Фразы для выяснения и указания направления. 

Устойчивые выражения с глаголом «estar» (быть, находиться). 
Глаголы в повелительном наклонении (утв. и отриц.) 

Водители, пешеходы и велосипедисты. Безопасность на транспорте и правила 

дорожного движения. Безличные предложения с возвратной формой глагола. 

Глаголы в повелительном наклонении с личными местоимениями в дательном и 
винительном падежах 

1 

Итоговое повторение по курсу испанского языка 1 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение в заключительную часть курса испанского языка. 

Повторение правил чтения, фонетики, орфографии 

1 

Летние каникулы. 

Описание событий в прошлом. Повествование о недавнем прошлом, имеющем 

связь с настоящим 

1 

Описание людей, мест, объектов в прошедшем времени 
Выражение привычных действий в прошедшем времени 

Маркеры частоты 

1 

Сравнение ситуаций в прошедшем и настоящем временах 
Наречия с суффиксом –mente 

Определенный артикль 

2 

Повествование о недавнем и/или связанном с настоящим событии 

Выражение реакции по поводу повествования 
Личные местоимения в прямом дополнении 

2 

Связь между событиями прошедшего времени 

Выражение причинно-следственной связи 

Глаголы изменения состояния 

1 

Выражение длительных действий в прошлом 

Личные местоимения в косвенном дополнении 

Относительное местоимение «que» 
Герундиальные конструкции прошедшего времени 

1 

Говорим о планах и проектах 

Простое будущее время 

Конструкции с инфинитивом для выражения намерений 

1 

Выражение возможности в будущем и настоящем временах 

 

1 

Предшествующие события в прошедшем времени 

Герундиальные конструкции: estar/llevar + gerundio 

2 

Конструкции для выражения просьб и готовности оказать услугу. Выражение 

позволения и запрета.  

Утвердительные и отрицательные конструкции повелительного наклонения 

1 

Давать указания, рекомендации, советы 
Безударные формы личных местоимений в прямом и косвенном дополнениях 

Безличное «se» 

1 

Выдвигать предложения и принимать предложения, отказываться от них 

Назначать встречу 
Простое условное наклонение 

1 

Говорить о предпочтениях, желаниях, чувствах. 

Пословицы и идиомы, связанные с желаниями человека. 

2 

Рассказ о слове: необходимые слова, которых нет в словаре 
Конструкции (перифразы) с герундием 

1 

Молодежный досуг: кино, театр и музей. Глаголы в условном наклонении во 

временном, модальном и условном значении. Предлоги. 

2 
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Разговорные варианты основных глаголов 1 

Периоды условного наклонения. 

Условное наклонение для выражения гипотезы. 

1 

Выдающиеся художники Испании и России. Жизнеописание и биография человека. 

Глаголы в форме прошедшего времени для описания прошлого и прошлых 

действий, не связанных с настоящим моментом. Корректный выбор прошедшего 
времени 

2 

Продукты питания. Здоровая диета и правильное питание. Полезные для здоровья 

привычки. Волеизъявление, совет и чувство с использованием настоящего времени 

сослагательного наклонения в придаточном предложении дополнения 

1 

Товары и покупки. Выбор подарка. Технические изобретения. Прямая и косвенная 

речь. Изъявительное и сослагательное наклонение в придаточных относительных 

предложениях. Предположение в простых предложениях 

2 

Государственное устройство России, Испании и Мексики. Права ребенка. Глаголы в 
настоящем времени сослагательного наклонения. Цель и будущее время с 

использованием сослагательного наклонения в придаточных предложениях цели и 

времени 

2 

Экология, проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы. 
Сомнение и субъективная оценка с использованием настоящего времени 

сослагательного наклонения в придаточном предложении дополнения 

1 

Призвание и выбор профессии. Театр, его история и посещение театра. Музыка как 
сфера профессиональной деятельности, музыкальные стили. Спряжение глаголов и 

использование прошедшего времени сослагательного наклонения в простом и 

придаточном предложении 

2 

Итоговое повторение по курсу испанского языка 1 

 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором 

находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 
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2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
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ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.  

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию 

в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.  I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга  перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
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– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  
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– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

– туристические походы, детский познавательный туризм (сбор материалов об 

истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с 

участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и 

патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

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

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 
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– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
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формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 
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и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказывать первую 

помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
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– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

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

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 
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– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  
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– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного 

пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, 

чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 

Примером традиционного содружества выступает шефство. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В 

этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 
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отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса 

и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом 

случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в организации.  

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Профконсультирование 

проводится педагогом-психологом школы.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). Занятия мастерской внеурочной деятельности «Я ПРОФИ» как форма 

организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных видов профессиональной деятельности с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, В НЧ СОУ «Школа радости» используется 

форма виртуальных экскурсий. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметные недели математики и информатики, гуманитарных наук, естественнонаучных 

дисциплин, искусств в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Предметная неделя может состоять из интеллектуальных игр, презентаций проектов и публичных 
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отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте в процессе проведения Дня самоуправления. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: день здоровья, спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, 

военно-спортивная игры. 
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Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, консультации, 

экскурсионные программы, выставки. В просветительской работе используются информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Эти 

мероприятия интегрируются с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 
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эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа.  

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 

деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 
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– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии 

и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему 

и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

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

других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, 

в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

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

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
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– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, 

в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

II.3.12. Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа радости» (часть 

формируемая участниками образовательных отношений) 

2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа радости» (далее – Программа) на ступени 

среднего общего образования направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Программа показывает, каким образом педагогические работники могут реализовать 



313 
 

 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

способствовать личностному развитию обучающихся. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС СОО: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов; 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
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 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в НЧ СОУ «Школа радости» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы (см. приложение к Программе ежегодный 

календарный план воспитательной работы) школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах; поощряется конструктивное взаимодействие 

обучающихся разных возрастов, а также их социальная активность; 

 в условиях небольшого количества обучающихся в классах (среднее количество 15 человек) и 

одного класса в параллели воспитательная работа в школе направлена на организацию 
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взаимодействия и конструктивного сотрудничества обучающихся разных классов, в том числе 

через поддержку старшеклассниками обучающихся начальной школы; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование детских коллективов, 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

За многолетнее существование школы педагогический коллектив накопил значительный опыт 

воспитательной работы и постоянно реализует оригинальные воспитательные находки. 

Воспитательная работа в школе представляет собой целостную систему организации 

интеллектуально-познавательной, профориентационной и трудовой деятельности обучающихся, 

нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического, спортивно-

оздоровительного, экологического воспитания, а также комплексной работы с родителями 

(законными представителями), при этом отношения основаны на общности интересов детей и 

взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия. Особенностью организации 

воспитательной работы в школе является обеспечение преемственности воспитания в начальной, 

основной и старшей школе, что позволяет поддерживать школьные традиции. Педагогические 

сотрудники открыты к нововведениям в воспитательной работе и готовы реализовывать новые 

идеи наряду с использованием традиционных форм. 

Ежегодно воспитательная работа школы посвящена определенной теме, которая ориентирует 

основное направление воспитательной работы классных руководителей в течение учебного года и 

определяет содержание и формы проведения совместных дел педагогических работников и 

обучающихся. Выбор ежегодной темы воспитательной работы связан с образовательными 

событиями, приуроченными к государственным и национальным праздникам, а также памятными 

датами и событиями российской истории и культуры. В 2020-2021 учебном году темой 

общешкольной воспитательной работы в НЧ СОУ «Школа радости» является «Год науки в 

«Школе радости». Выбор темы обусловлен актуальностью и целесообразностью проведения 

образовательных событий, приуроченных к 60-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина. 

Организация воспитательной работы по данной теме позволяет сформировать мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, способствует повышению значимости 

науки для обучающихся, расширяет кругозор обучающихся в области передовых достижений и 

открытий мировой и отечественной науки, повышает заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

2. Цель и задачи воспитания 

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 
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культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в НЧ 

СОУ «Школа радости» является личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики 

развития личности каждого обучающегося, в связи с чем их сотрудничество и партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся 10-11 классов позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет – создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся 10-11 классов связано с 

особенностями обучающихся юношеского возраста, с потребностью старшеклассников в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следующих 

основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в мастерские внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа (в первую очередь школьного радио), реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.  

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация» (инвариантные модули); «Ключевые 

общешкольные дела», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды» (вариативные модули). Модули в рабочей программе воспитания 

располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

интересные и значимые для обучающихся, в которых принимает участие большая часть 
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обучающихся и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые общешкольные дела в 10-11 классах 

реализуются в первую очередь через программу мастерской внеурочной деятельности «ВМЕСТЕ» 

(см. модуль «Курсы внеурочной деятельности). Ключевые общешкольные дела реализуются в 

следующих формах: 

вне образовательной организации:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума (в течение учебного года обучающиеся совместно с классными 

руководителями организуют посещение и поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны; к 9 мая школьники участвуют в акции «Георгиевская лента» и проводят 

торжественный митинг у памятника героям войны в п. Кожухово, в котором принимают 

участие не только представители Совета ветеранов, но и жители района); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям.  

на уровне образовательной организации:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы (День знаний, День учителя, День рождения школы, Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День 

Победы); 

 общешкольные социальные проекты, объединяющие обучающихся и педагогических 

работников в единый коллектив, способствующие интенсификации общения, ставящие 

обучающихся в ответственную позицию к происходящему в школе (проведение совместно с 

педагогическими работниками обучающимися старшей школы для воспитанников детского 

сада, начальной и основной школы новогодних елок, военно-спортивных игр «Зарничка» и 

«Вперед, мальчишки и девчонки», помощь в проведении игр и праздников в начальной и 

основной школе, организация и самостоятельное проведение Дня самоуправления); 

 предметные недели – ежегодно проводимые интеллектуально-творческие коллективные дела, 

которые не только развивают познавательные способности обучающихся, но и ответственное 

отношение к делу (неделя математики и информатики, неделя гуманитарных дисциплин, 

неделя естественных наук, неделя искусств); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность обучающихся (Последний звонок, выпускной 

11 класса); 
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 церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

на уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов для подготовки общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел.  

на уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы и т.д. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся (их законными 

представителями). В 10-11 классах классные руководители реализуют программы внеурочной 

деятельности «ВМЕСТЕ» и «Классный клуб» (см. План внеурочной деятельности). 

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, в 

том числе совместно педагогом-психологом; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 
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 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио; 

 коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; организация 

родительских собраний и индивидуальных консультаций с педагогическими работниками; 

 поддержка в создании и организации работы родительских комитетов классов; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях мастерских курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставляет им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. Курсы внеурочной деятельности играют 

центральную роль в воспитательной системе школы. Основные направления внеурочной 

деятельности –духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, согласуются с традиционными направлениями воспитательной 

работы школы – интеллектуально-познавательное, нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, что позволяет реализовывать в школе 

интегративную модель воспитательной работы и внеурочной деятельности. Такой подход  

отвечает потребностям и интересам обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников, позволяет сформировать в мастерских детско-взрослые общности, 

объединяющие обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; в свою очередь педагогические работники в 

мастерских внеурочной деятельности имеют возможность поддержать обучающихся, поощрить 

детские инициативы, сохранить накопленные социально значимые традиции и совместно с 

обучающимися создать новые,  задающие определенные социально значимые формы поведения. 

Таким образом курсы внеурочной деятельности в форме мастерских реализуются в единстве с 

общей логикой воспитательной работы (см. подробнее План внеурочной деятельности).  

Вид деятельности Мастерская внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность  «Биологика» 

«Полиглот» 

«Программирование» 

Художественное творчество «ВМЕСТЕ» 

Проблемно-ценностное общение «ВМЕСТЕ», «Классный клуб» 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Твои возможности» 

Трудовая деятельность «Я ПРОФИ» 

Игровая деятельность «ВМЕСТЕ», «Классный клуб» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает:  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 



322 
 

 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, в том числе 

поощрение участия в общешкольной научно-практической конференции «Твои возможности 

безграничны».  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся –предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных инициативных старшеклассников и 

курируемой заместителем директора по воспитательной работе группы, отвечающей за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п., а также 

при участии педагога-психолога по урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

 проведение общешкольного Дня самоуправления как варианта организации 

профессиональных проб старшеклассников. 

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
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 через деятельность активов класса, отвечающих за различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями, шкафчиками в раздевалках и т.п. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить кругозор, получить 

новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Экскурсионная деятельность в школе наряду с ключевыми общешкольными делами 

является системообразующим элементом воспитательной работы. Экскурсии организуются в 

течение учебного года по следующим блокам - литературные, исторические, культурологические, 

естественно-географические, познавательные, что позволяет сформировать целостное 

представление обучающихся о природе и обществе. Классные руководители используют базу 

экскурсий, которая постоянно обновляется по рекомендациям учителей-предметников. Тематика 

экскурсий определяется с учетом интересов и особенностей обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей), особенностей классного коллектива. До проведения экскурсии 

классный руководитель объясняет цели, знакомит с содержанием, после поездки проводит 

рефлексию. Таким образом организуются как выездные занятия (экскурсии), так и занятия в 

форме бесед, дискуссий, круглых столов, игр. 

Воспитательные возможности экскурсионной деятельности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы спортивно-оздоровительной 

направленности, организуемые в классах классными руководителями и родителями 

обучающихся (ежегодно проводятся выездные мероприятия в рамках Дня здоровья); 

 регулярные экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(в том числе с использованием интерактивных форм); 
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 литературные, исторические, биологические, географические экспедиции, экскурсии, походы, 

организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города для 

углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, произошедших 

исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

 посещение театров Москвы и Подмосковья, которое осуществляется в первую очередь в 

соответствии с программой литературы. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Профориентационная работа осуществляется через: 

 занятия мастерской внеурочной деятельности «Я ПРОФИ», направленные на формирование 

обучающимися понимания и определения своих профессиональных склонностей и 

способностей; 

 циклы профориентационных часов общения и профориентационных игр, организованных 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
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обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 

работников (учителей литературы), целью которого является освещение через школьное радио 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мастерских внеурочной деятельности, студий, кружков, секций дополнительного образования, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее школьные группы в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм с 

целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

обучающихся, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимися школы. Воспитывающее влияние 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (холла, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

согласования позиций семьи и школы в вопросе воспитания. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

на групповом уровне:  
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 Совет родителей, выбираемый ежегодно из родителей (законных представителей) каждого 

класса, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 внутриклассные тематические родительские собрания, организованные классными 

руководителями с целью обсуждения вопросов обучения и воспитания. 

на индивидуальном уровне: 

 регулярные общешкольные дни индивидуальных консультаций педагогических работников, 

организуемые осенью и весной для родителей (законных представителей) обучающихся;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей, в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных, а качественных показателей – содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Выявление сформированности личностных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования осуществляется классным 

руководителем. В течение года с 1 сентября классный руководитель проводит наблюдение за 

обучающимися в различных видах деятельности, проводятся беседы с родителями, касающиеся 

личностных особенностей ребенка, учитываются результаты наблюдения педагогических 

сотрудников, работающих с обучающимся. На основе полученной информации с апреля по май 

текущего года классный руководитель заполняет диагностическую карту на каждого 

обучающегося. Классные руководители осуществляют анализ совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе и в случае необходимости обсуждают его результаты на 

заседании школьной методической кафедры или педагогического совета школы. Таким образом, 

внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости их анкетирование. Полученные результаты отражаются в ежегодном анализе 

воспитательной работе и обсуждаются на заседании школьной методической кафедры или 

педагогического совета школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; качеством совместной деятельности 

классных руководителей и их классов; качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; качеством 

существующего в школе ученического самоуправления; качеством проводимых в школе 

экскурсий, экспедиций, походов; качеством профориентационной работы школы; качеством 

работы школьных медиа; качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

Приложение к Рабочей программе воспитания НЧ СОУ «Школа радости» 

Календарный план воспитательной работы 2020-2021 учебный год 

(календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год составлен с учетом 

сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции, требованиями 

Роспотребнадзора, Министерства просвещения РФ и запретом на проведение массовых 

мероприятий в школе; запланированные воспитательные мероприятия могут быть проведены в 

отдельных классах и с использованием дистанционных технологий) 

Общешкольная тема воспитательной работы «Год науки в «Школе радости» 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы-

участники 

Ответственный 

класс/педагог 

Планируемая 

дата проведения 

День знаний 

Торжественная линейка 

Посвящение в первоклассники 

и Путешествие по стране 

Знаний 

1-11 классы Антипова Л.А. 

Орлова А.С. 

Классные руководители 

1-11 классов 

1 сентября 

Уроки здоровья 1-11 классы Орлова А.С. 

Чикичев В.Г. 

сентябрь 

День науки (открытие «Года 

науки в «Школе радости») 

1-11 классы Орлова А.С. сентябрь 

День Учителя 

Праздничный концерт 

1-11 классы 10-11 классы 5 октября 

День рождения школы 

Видеооткрытки с 

поздравлениями любимой 

школе  

1-11 классы Орлова А.С. 19 октября 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. ноябрь 

Неделя математики и 

информатики 

1-11 классы Кожанова А.П. 23-27 ноября 

Новогодний КВН 8-11 классы Алешина Г.Н. декабрь 
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Новогодние елки для детского 

сада и начальной школы 

Детский сад, 

1-4 классы 

Антипова Л.А. 

Орлова А.С. 

10-11 классы 

Классные руководители 

1-4, 10-11 классов 

декабрь 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. январь 

День Святого Валентина 

Школьная почта 

1-11 классы 7 класс февраль 

Неделя гуманитарных 

дисциплин 

1-11 классы Рассказова О.К. 8-12 февраля 

Военно-спортивная игра, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

1-11 классы Чикичев В.Г. февраль 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. март 

8 марта. Парад талантов 1-11 классы Орлова А.С. март 

Неделя естественных наук 1-11 классы Богатырева Е.С. 29 марта – 2 

апреля 

День космонавтики. «Космос – 

это мы» 

1-11 классы Орлова А.С. 12 апреля 

ШНПК «Твои возможности 

безграничны» 

5-10 классы Орлова А.С. апрель 

Неделя искусств 1-11 классы Антипова Л.А. 

Давыдов А.П. 

Соколова Л.А 

Орлова А.С. 

Папунова А.А. 

Ушакова А.Ю. 

26-30 апреля 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. май 

День Победы 

Акция "Георгиевская ленточка" 

Митинг в п. Кожухово 

"Книга памяти" 

"Я помню, а ты? " 

1-11 классы; 

Детский сад, 

1-4 классы 

Дементьева Т.В. 

Орлова А.С. 

Терентьева Т.С. 

Классные руководители 

1-11 классов 

май 

Последний звонок 1-11 классы 10 класс 

Антипова Л.А. 

Кожанова А.П. 

май 
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Орлова А.С. 

Выпускной - 11 класс 11 класс Горбань О.А. июнь 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей  

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно планам внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Самоуправление 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 

Работа школьного Совета обучающихся в течение учебного года 

Деятельность активной части старшеклассников, отвечающей за проведение Дня Учителя, 

новогодних мероприятий для воспитанников детского сада и обучающихся начальной и основной 

школы, проведение Последнего звонка, выпускных вечеров в 9 и 11 классах 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе 

Профориентация 

Неделя математики и 

информатики 

1-11 классы Кожанова А.П. 23-27 ноября 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 

Неделя гуманитарных 

дисциплин 

1-11 классы Рассказова О.К. 8-12 февраля 

Неделя естественных наук 1-11 классы Богатырева Е.С. 29 марта – 2 

апреля 

Неделя искусств 1-11 классы Антипова Л.А. 

Давыдов А.П. 

Соколова Л.А 

Орлова А.С. 

Папунова А.А. 

Ушакова А.Ю. 

26-30 апреля 

Занятия мастерской внеурочной деятельности «Я ПРОФИ» в течение учебного года  

Школьные медиа 

День Святого Валентина 

Школьная почта 

1-11 классы 7 класс февраль 

Работа школьного радио в 1-11 классы Рассказова О.К. в течение 
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течение учебного года 

(новости, репортажи об 

интересных школьных 

мероприятиях, поздравления) 

учебного года 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление пространства 

проведения традиционных 

общешкольных мероприятий 

1-11 классы Ушакова А.Ю. в течение 

учебного года 

Оформление тематических 

стендов, посвященных «Году 

науки в «Школе радости» 

1-11 классы Орлова А.С. 

Ушакова А.Ю. 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Работа с родителями 

Общешкольные 

индивидуальные консультации 

учителей-предметников 

1-11 классы Учителя-предметники 

Классные руководители 

1-11 классов 

октябрь 

март 

Тематические родительские собрания по индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей в течение учебного года 
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II.4. Программа коррекционной работы 

В Примерной программе коррекционной работы определено, что «Программа 

коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья… Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации… ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.». В связи с тем, что среди контингента 

обучающихся по программе среднего общего образования на начало ее реализации (01.09.2020г.) 

отсутствуют указанные категории обучающихся, составить программу коррекционной работы не 

представляется возможным. Поэтому в данной ООП СОО будут оставлены все структурные 

элементы Примерной программы коррекционной работы для создания возможности по внесению 

изменений в ООП СОО в случае изменения контингента обучающихся (поступление в школу 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов8. 

 

                                         

 

8 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, 

дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на 
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который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, 

тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль 

тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 

может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 
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совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора 

и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников 

с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает 

о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 

обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 



337 
 

 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации 

медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на 

оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 

организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 

следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения 

и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях:  
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– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ 

в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 



341 
 

 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных 

холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному 

или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», 

«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 
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Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
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– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях9. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 

                                         

 

9Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план (включая часть, формуруемую участниками образовательных 

отношений) 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

10-11-х классов 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы 

«Школа радости» г. Люберцы Московской области  

на 2020-2021(для 10 класса) и 2021-2022 (для 11 класса) учебные годы 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней 

школы «Школа радости» для 10-11-х классов разработан на основе Примерного учебного плана 

основного общего образования (см. Примерную основную образовательную программу среднего 

общего образования10) и сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями) – до 01.01.2021г.; Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

                                         

 

10 Программа одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12 мая 2016г. №2/16). 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. N 442 "Об 

утверждении " (с 01.01.2021г.) (с изменениями и дополнениями). 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Учебный план для 10-11-х классов является частью основной образовательной программы 

основного общего образования негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

средней школы «Школа радости». Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования.  

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 учебных недель, в 11 классе – 

34 недели без учета ГИА.  Обучающиеся занимаются по 5-дневной учебной неделе.   

Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней.   

Объем домашних заданий соответствует нормативам СанПиН:  

10 класс – 3,5 часа, 

11 класс – 3,5 часа. 

Максимально допустимая нагрузка в 10-11 классах составляет 34 часа в неделю. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план среднего общего образования НЧ СОУ «Школа радости» разработан на 

основе выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) и  на данном этапе 

включает в себя три варианта универсального профиля. 

Каждый из трех представленных вариантов универсального профиля содержит обязательные 

для изучения учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История, «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия» и  предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования. 
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Во всех трех вариантах универсального профиля на углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: «Русский язык» (по 3 часа в каждом классе) и «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (по 6 часов в каждом классе в обязательной части и по 1 

часу в каждом классе в части, формируемой участниками образовательных отношений).  В первом 

варианте учебного профиля также углубленно изучается учебный предмет «Информатика» (по 4 

часа в неделю в каждом классе), во втором варианте – учебный предмет «Химия» (по 3  часа в 

неделю в каждом классе в обязательной части и по 2 часа в неделю в каждом классе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений), в третьем варианте – учебные предметы 

«Экономика» (по 2 часа в неделю в каждом классе) и «Право» (по 2 часа в неделю в каждом 

классе). Остальные учебные предметы, выбранные обучающимися и их  родителями (законными 

представителями) изучаются на базовом уровне. 

Обязательная часть учебного плана 

1. «Русский язык и литература» 

Учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне в каждом варианте 

универсального профиля в объеме 3 часов в неделю в 10 и 11 классах. 

Учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне в каждом варианте 

универсального профиля в объеме 3 часов в неделю в 10 и 11 классах. 

2. «Родной язык и родная литература» 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» на основании выбора обучающихся и их родителей 

(законных представителей) изучается учебный предмет «Родной язык (русский)» в объеме 

1 часа в неделю в 10 и 11 классах на базовом уровне. 

3. «Иностранные языки» 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен в объеме 3 часов в 

неделю в 10 и 11 классах на базовом уровне. 

4. «Общественные науки» 

Включает в себя учебные предметы «История», «Обществознание», «Экономика», 

«Право».  

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часов в неделю в 10-11-х классах на 

базовом уровне.  

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 2 часов в неделю в 10-11-х 

классах на базовом уровне. 

Учебный предмет «Экономика» представлен в объеме 2 часов в неделю в 10-11-х на 

углубленном уровне в третьем варианте универсального профиля. В первом и втором 

вариантах универсального профиля данный учебный предмет не изучается. 
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Учебный предмет «Право» представлен в объеме 2 часов в неделю в 10-11-х на 

углубленном уровне в третьем варианте универсального профиля. В первом и втором 

вариантах универсального профиля данный учебный предмет не изучается. 

5. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

представлен в объеме 6 часов в неделю в 10 и 11 классах на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Информатика» представлен на углубленном уровне в первом варианте 

универсального профиля в объеме 4 часов в неделю в 10 и 11 классах. Во втором и третьем 

вариантах универсального профиля данный учебный предмет не изучается. 

6. «Естественные науки» 

Включает в себя учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия».  

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часов в неделю в 10-11-х классах на 

базовом уровне в первом варианте универсального профиля. Во втором и третьем 

вариантах универсального профиля данный учебный предмет не изучается. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 3 часов в неделю в 10-11-х классах на 

углубленном уровне. В первом и третьем вариантах универсального профиля данный 

учебный предмет не изучается. 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 10-11-х классах на 

базовом уровне во втором и третьем вариантах универсального профиля. В первом 

варианте универсального профиля данный учебный предмет не изучается.  

Учебный предмет «Астрономия» представлен в объеме 1 часа в неделю в 11 классе на 

базовом уровне в каждом варианте универсального профиля. 

7. «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме  2 часов в неделю в 10-11-

х классах на базовом уровне в каждом варианте универсального профиля. Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» в 10-11-х классах реализуется во внеурочной 

деятельности в рамках работы мастерской «Твои возможности». Программа мастерской 

«Твои возможности» ориентирована на внедрение комплекса ГТО в систему физического 

воспитания школьников. Использование ГТО как элемента физического воспитания 

ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, двигательной 

культуры и культуры телосложения, т.е. физической культуры в целом. 



349 
 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 

часа в неделю в 10-11-х классах на базовом уровне в каждом варианте универсального 

профиля. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам на углубленном 

уровне 

- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - выделен 1 час в 

неделю в 10-11-х классах в каждом варианте универсального профиля; 

-  «Химия» - выделены 2 часа в неделю в 10-11-х классах во втором варианте 

универсального профиля. 

На основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, включены следующие 

элективные и факультативные курсы: 

 элективный курс «Индивидуальный проект» по 1 часу в неделю в 10-11-х классах 

в каждом варианте универсального профиля с целью формирования навыка по 

определению личностно-значимой проблемы, формулированию темы, постановке 

цели и задач своего проектирования, выдвижению и проверке гипотезы; 

 элективный курс «Многогранники» по 1 часу в неделю в 10 классе в каждом 

варианте универсального профиля с целью формирования у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, их  подготовке к решению практических задач  

посредством ознакомления с правильными, полуправильными, звездчатыми 

многогранниками и их значением в современном мироздании; 

 элективный курс «Основы финансовой грамотности» по 1 часу в неделю в 10-

11-х классах в каждом варианте универсального профиля с целью формирования 

базовых понятий и навыков, которые в последующем позволят обучающимся 

принимать оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие 

финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые 

мошенничества; 

 факультативный курс «Черчение»  по 1 часу в неделю в 10-11-х классах в первом 

варианте универсального профиля с целью ознакомления обучающихся с 

правилами выполнения чертежей, в соответствии с установленными стандартами, 

обучения выполнению чертежей в системе прямоугольных и  аксонометрических 

проекций, обучения школьников чтению и анализу формы изделий по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам, формирования у 

обучающихся знания о графических средствах информации и основных способах 

проецирования, формирования умения применять графические знания в новых 

ситуациях, развития конструкторских и технических способностей; 
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 факультативный курс «Решение расчетных задач» по 1 часу в неделю в 10-11-х 

классах во втором варианте универсального профиля с целью изучения 

алгоритмов решения задач на параллельные и последовательные превращения, 

решения качественных задач и задач комбинированного характера; 

 факультативный курс «Информатика» по 1 часу в неделю в 10-11-х классах во 

втором и третьем вариантах универсального профиля с целью формирования 

комплексных умений и навыков работы с информацией, развитию познавательной 

активности учащихся, творческого и операционного мышления, повышению 

интереса к информационным технологиям; 

 факультативный курс «Испанский язык» по 1 часу в неделю в 10-11-х классах в 

третьем варианте универсального профиля с целью приобщения к культуре и 

истории стран изучаемого языка, поскольку в языке находят отражение 

менталитет его носителей, система ценностей, а также осознанию себя как 

носителя русской культуры в условиях диалога культур. 

 

Текущий контроль осуществляется в 10-11-х классах по всем предметам учебного плана 

и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по всем предметам. 

Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 

- декламация стихов и т.п. 

2. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнение, лабораторных, практических работ; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

- компьютерное тестирование; 

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных учебников; 

- выполнение интерактивных заданий. 

 Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с рабочей 

программой, графиком контрольных, лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется 

в ходе урока и заносится в ЭЖ/ЭД. Отметка за письменную работу заносится учителем в ЭЖ/ЭД в 

соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. 



351 
 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленным НЧ СОУ «Школа радости» в «Положении о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным Приказом 

№32/2 от 19.03.2018г. (с изменениями и дополнениями). 

Промежуточная аттестация осуществляется по 5-балльной шкале.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия  и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится в 

сочетании контрольно-оценочной и учетной форм. 

К контрольно-оценочным формам промежуточной аттестации относятся: 

 итоговый контроль, который проводится в конце II полугодия в 10 и 11 классах по 

каждому учебному предмету учебного плана среднего общего образования: 

 Итоговый контроль по учебным предметам: «Русский язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика», «Химия», «Физика», «История», 

«География»  проводится в виде контрольных работ на основе материалов 

УМК и  имеет повышающий коэффициент в системе ЭЖ/ЭД и играет 

особую роль при проведении промежуточной аттестации обучающихся в 

учетной форме. 

 Итоговый контроль по остальным предметам учебного плана проводится в 

разных формах (проверочная работа, опрос, тест, проект, и проч.) в 

соответствии с выбором учителя и не имеет повышающего коэффициента в 

системе ЭЖ/ЭД. 

 промежуточная аттестация в форме экзамена на уровне среднего общего 

образования проводится в 10 классе по учебным предметам: «Русский язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и тому 

предмету, который изучался обучающимся на углубленном уровне. 

К учетным формам промежуточной аттестации относятся: 

 учет текущих образовательных результатов по итогам полугодия: отметка за 

полугодие  выставляется на основании результатов текущего контроля с учетом 

коэффициента, устанавливаемого в системе электронный журнал/электронный 

дневник (коэффициент зависит от вида работы). 

 учет текущих образовательных результатов по итогам года. Промежуточная 

аттестация обучающихся по итогам года происходит на основании выведения 
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среднего арифметического полугодовых отметок по правилам математического 

округления. 

 Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже достаточного (базового), является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  для обучающихся 10  класса проводится с 24 по 

31 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности. Итоговые  отметки  по   

предметам, включенным в промежуточную  аттестацию в форме экзамена в 10 классе, 

выставляются как среднее арифметическое полугодовых и экзаменационной отметок по правилам 

математического округления. Данная итоговая отметка за 10 класс не учитывается при 

выставлении отметок в аттестат за курс среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация в учетной форме по итогам года для обучающихся 10 класса 

проводится в срок до 31 мая 2021г., для обучающихся для 11 класса в срок до 25 мая 2022г.   

10 класс 

Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Порядок проведения  промежуточной 

аттестации 

По всем предметам учебного плана в 

зависимости от выбранного варианта 

универсального профиля. 

 

Отметка за полугодие  выставляется на 

основании результатов текущего контроля с 

учетом коэффициента, устанавливаемого в 

системе электронный журнал/электронный 

дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

лабораторная/практическая работа и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 

класса по итогам года происходит на 

основании выведения среднего 

арифметического полугодовых отметок по 

правилам математического округления. 

 

Предметы, включенные в 

промежуточную аттестацию в 

форме экзамена 

1. Русский язык 

Экзамен проводится в формате ЕГЭ. 

2. «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

Итоговые  отметки  по   предметам, 

включенным в промежуточную  аттестацию в 

форме экзамена, выставляются как среднее 

арифметическое полугодовых и 

экзаменационной отметок по правилам 

математического округления. 

Данная итоговая отметка при выставлении 
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геометрия»  

Экзамен проводится в формате ЕГЭ. 

3. Информатика/Химия/Экономика и 

право 

Экзамен проводится в формате ЕГЭ 

отметок в аттестат за курс среднего общего 

образования не учитывается.  

 

11 класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Порядок проведения  промежуточной аттестации 

По всем предметам учебного 

плана в зависимости от 

выбранного варианта 

универсального профиля. 

 

Отметка за полугодие  выставляется на основании 

результатов текущего контроля с учетом коэффициента, 

устанавливаемого в системе электронный 

журнал/электронный дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

лабораторная/практическая работа и др. Промежуточная 

аттестация обучающихся 11 класса по итогам года 

происходит на основании выведения среднего 

арифметического полугодовых отметок и выставляется 

целыми числами в соответствии с  правилами 

математического округления. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся 

в следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию 

не более двух раз в течение года. Ликвидация академической задолженности происходит в 

соответствии с «Положением о порядке ликвидации академической задолженности», 

утвержденном Приказом № 1/4 от 01.09.2017г. 

  

 В соответствии с действующим «Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.02.2014г №115 с изменениями и дополнениями от 17 апреля, 28 мая 

2014г, 8 июня 2015г., 31 мая 2016г, 9 января 2017г., 17 декабря 2018г. «Итоговые отметки за 11 

класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год 
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обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения  

средней школы «Школа радости» 

на 2020-2021 учебный год для 10 класса и 2021-2022 учебный год для 11 класса (ФГОС СОО) 

универсальный профиль 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

уровень кол-во часов уровень кол-во часов уровень кол-во часов 

   10 11  10 11  10 11 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 У 3 3 У 3 3 

Литература Б 3 3 Б 3 3 Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 Б 1 1 Б 1 1 

Родная литература (русская)          

Иностранные 

языки 
Иностранный язык (английский)  Б 3 3 Б 3 3 Б 3 3 

Общественные 

 науки 

История Б 2 2 Б 2 2 Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 Б 2 2 Б 2 2 

Экономика       У 2 2 

Право       У 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 У 6 6 У 6 6 

Информатика У 4 4       

Естественные науки 

Физика Б 2 2       

Химия    У 3 3    

Биология    Б 1 1 Б 1 1 

Астрономия Б  1 Б  1 Б  1 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 Б 2 2 Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 Б 1 1 Б 1 1 

Итого:  29 30  27 28  28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
 1 1  1 1  1 1 

Химия      2 2    

Курсы по выбору 

(элективные курсы и 

факультативные 

курсы) 

ЭК «Индивидуальный проект»  1 1  1 1  1 1 

ЭК «Многогранники»  1   1   1  

ЭК «Основы финансовой грамотности»  1 1  1 1  1 1 

ФК «Черчение»  1 1       

ФК «Решение расчетных задач»     1/0 1/0    

ФК «Информатика»     0/1 0/1  1 1 

ФК «Испанский язык»        1 1 

Итого:  5 4  7 6  6 5 
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Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  34 34  34 34  34 34 

 

I  вариант универсального профиля  (за 2 года) 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Количество часов за 2 

года 
I вариант 

уровень кол-во часов 

   10 11  

Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 207 

Литература Б 3 3 207 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  
Б 3 3 207 

Общественные 

 науки 

История Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 414 

Информатика У 4 4 276 

Естественные науки 
Физика Б 2 2 138 

Астрономия Б  1 34 

Физическая культура,  
экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 69 

Итого:  29 30 2035 

Учебные предметы 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия 

 1 1 69 

Курсы по выбору 

(элективные курсы и 

факультативные 

курсы) 

ЭК «Индивидуальный проект»  1 1 69 

ЭК «Многогранники»  1  35 

ЭК «Основы финансовой 

грамотности» 
 1 1 69 

ФК «Черчение»  1 1 69 

Итого:  5 4 311 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  34 34 2346 

 

II  вариант универсального профиля (за 2 года) 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Количество часов за 2 

года 
II вариант 

уровень кол-во часов 

   10 11  

Обязательные учебные предметы  
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Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 207 

Литература Б 3 3 207 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  
Б 3 3 207 

Общественные 

 науки 

История Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 414 

Естественные  

науки 

Химия У 3 3 207 

Биология Б 1 1 69 

Астрономия Б  1 34 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 69 

Итого:  27 28 1897 

Учебные предметы 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 1 1 69 

Химия   2 2 138 

Курсы по выбору 

(элективные курсы и 

факультативные 

курсы) 

ЭК «Индивидуальный проект»  1 1 69 

ЭК «Многогранники»  1  35 

ЭК «Основы финансовой 

грамотности» 
 1 1 69 

ФК “Решение расчетных задач»  1/0 1/0 69/0 

ФК «Информатика»  0/1 0/1 0/69 

Итого:  7 6 449 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  34 34 2346 

 

III  вариант универсального профиля (за 2 года) 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Количество часов за 2 

года 
III вариант 

уровень кол-во часов 

   10 11  

Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 207 

Литература Б 3 3 207 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  
Б 3 3 207 

Общественные 

 науки 

История Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Экономика У 2 2 138 
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Право У 2 2 138 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 414 

Естественные  

науки 

Биология Б 1 1 69 

Астрономия Б  1 34 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 69 

Итого:  28 29 1966 

Учебные предметы 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 1 1 69 

Курсы по выбору 

(элективные курсы и 

факультативные 

курсы) 

ЭК «Индивидуальный проект»  1 1 69 

ЭК «Многогранники»  1  35 

ЭК «Основы финансовой 

грамотности» 
 1 1 69 

ФК «Информатика»  1 1 69 

ФК «Испанский язык»  1 1 69 

Итого:  6 5 380 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  34 34 2346 
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III.2. План внеурочной деятельности (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности обучающихся 10-11-х классов 

в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы 

«Школа радости» г. о. Люберцы Московской области  

на 2020-2021 (для 10 класса), 2021-2022 (для 11 класса)  учебные годы 

 

План внеурочной деятельности негосударственного частного общеобразовательного 

учреждения средней школы «Школа радости» для 10-11-х классов разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями) – до 01.01.2021г.; Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. N 442 "Об 

утверждении " (с 01.01.2021г.) (с изменениями и дополнениями); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 
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 письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов». 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

• В рамках внеурочной деятельности реализуются программы по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное воспитание, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации деятельности обучающихся в рамках мастерских. Формат мастерских более 

всего похож на формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь», 

предполагающий существование групп по интересам обучающихся (клубов) в различных 

направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), однако отражает специфику организации 

внеурочной деятельности в НЧ СОУ «Школа радости». Занятия в рамках мастерских доказывают 

свою эффективность в начальной и основной школе, таким образом продолжение работы 

мастерских в старшей школе обеспечивает преемственность школьных традиций в обучении и 

воспитании обучающихся. 

План внеурочной деятельности обучающихся старшей школы включает организацию 

деятельности ученических сообществ; реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные мастерские, поддерживающие несколько вариантов универсального 

профиля); план воспитательных мероприятий. 

Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Мастерская «ВМЕСТЕ» (70 

часов в 10 классе, 68 часов в 11 

Мастерская «Твои 

возможности» реализуется во 

Мастерская «ВМЕСТЕ» (70 

часов в 10 классе, 68 часов в 11 



360 
 

 

классе) всех вариантах универсального 

профиля и реализует 3 час 

изучения учебного предмета 

«физическая культура» (35 

часов в 10 классе, 34 часа в 11 

классе) 

классе) 

Мастерская «Классный клуб» 

(35 часов в 10 классе, 34 часа в 

11 классе)  

Мастерская «Полиглот» 

(испанский язык) 

поддерживает универсальный 

профиль с углубленным 

изучением русского языка, 

математики, экономики и 

права (70 часов в 10 классе, 68 

часов в 11 классе) 

Мастерская «Я ПРОФИ» (35 

часов в 10 классе) 

Мастерская «Биологика» 

поддерживает универсальный 

профиль с углубленным 

изучением русского языка, 

математики, химии (35 часов в 

10 классе, 34 часа в 11 классе) 

Мастерская 

«Программирование» 

поддерживает универсальный 

профиль с углубленным 

изучением русского языка, 

математики, информатики (35 

часов в 10 классе, 34 часа в 11 

классе) 

Итого в 10 классе 9 часов в неделю, 315 часов за учебный год 

Итого в 11 классе 8 часов в неделю, 272 часа за учебный год 

За 2 года обучения 587 часов 

• Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает организацию жизни ученических сообществ в форме организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников, участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах школы в рамках мастерских «ВМЕСТЕ» 

и «Классный клуб» и проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 
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обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

школы в рамках мастерской «Классный клуб». В весенние каникулы 10 класса организуются 

поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 

часов мастерских «Классный клуб» и «Я ПРОФИ» классными руководителями обеспечиваются 

анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций.  Вариативный компонент предполагает организацию занятий в мастерских, 

поддерживающих универсальный профиль с углубленным изучением различных учебных 

предметов. 

Согласно Примерной программе воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) курсы 

внеурочной деятельности являются инвариантным модулем раздела рабочей программы 

воспитания. Организация внеурочной деятельности и воспитательной работы в единстве помогают 

достичь главной цели - личностное развитие обучающихся, проявляющееся в усвоении ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых для нашего общества 

ценностях -  семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек  (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогических работников на 

обеспечение позитивной динамики развития личности каждого обучающегося.  

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники НЧ 

СОУ «Школа радости»: учителя, педагог-психолог, классные руководители, воспитатели, а также 

используется творческий потенциал педагогов дополнительного образования, работающих в 

школе, и возможности учреждений культуры (библиотеки, музеи, парки культуры и отдыха). 

• Программа мастерской «ВМЕСТЕ» реализует духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное направления внеурочной деятельности и направлена на 

организацию совместной коллективной творческой деятельности обучающих через участие в 

традиционных общешкольных мероприятиях. В рамках мастерской «ВМЕСТЕ» обучающиеся 

совместно с педагогическими работниками, в первую очередь классными руководителями, 

принимают участие в подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий. Деятельность обучающихся и классных 

руководителей в рамках мастерской является неотъемлемой частью воспитательной работы класса 

и школы. Традиционные общешкольные мероприятия определяются годовым планом 

воспитательной работы, являющимся приложением к рабочей программе воспитания. Мастерская 

способствует развитию личностных качеств, позволяющих успешно осуществлять различную 
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творческую деятельность и взаимодействие с ее участниками, принятию норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формированию готовности 

к нравственному саморазвитию, способности оценивать свои поступки, накапливает опыт 

социально-значимой деятельности подростков, в том числе благотворительной и волонтерской, 

формирует высокий уровень мотивации и готовность обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности, развивает эстетические ценности школьников. 

• Мастерская «Классный клуб» реализует социальное и общекультурное направления 

внеурочной деятельности, сохраняет традиции, заложенные в НЧ СОУ «Школа радости»; 

способствует взаимодействию классного руководителя и обучающихся. Эти отношения, 

основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного 

руководителя и детей, создают условия для формирования системы воспитательной работы и 

определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя, что 

позволяет правильно и эффективно организовать работу мастерской, учитывая содержание 

перспективного плана воспитательной работы классного руководителя на учебный год. Занятия 

мастерской «Классный клуб» реализуют инвариантный компонент плана внеурочной 

деятельности - организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся 

в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах школы и проведение 

ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных 

и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни школы. 

Программа мастерской «Твои возможности» реализует содержание третьего часа по 

учебному предмету «Физическая культура» в 10-11-х классах, а также  спортивно-

оздоровительное направление внеурочной деятельности и направлена на создание условий для 

реализации физкультурно-оздоровительной активности обучающихся вне зависимости от уровня 

физической подготовки и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам 

спорта. Программа мастерской «Твои возможности» ориентирована на внедрение комплекса ГТО 

в систему физического воспитания школьников. Использование ГТО как элемента физического 

воспитания ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, двигательной 

культуры и культуры телосложения, т.е. физической культуры в целом. Занятия мастерской «Твои 

возможности» позволяют не только приобщить школьников к активным и регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, но также (и даже в первую очередь) использовать эти занятия для 

воспитания гармонично развитой личности. 

Мастерская «Полиглот» (испанский язык) реализует общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности и поддерживает универсальный профиль с углубленным изучением 

русского языка, математики, экономики и права. В рамках мастерской «Полиглот» (испанский 

язык) дети приобщаются к культуре и истории стран изучаемого языка, поскольку в языке находят 
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отражение менталитет его носителей, национальный характер, традиции, обычаи, система 

ценностей и их исторические трансформации, а также реалии современной жизни. Владение 

иностранным  языком способствует формированию личности и её социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира, а также осознанию себя 

как носителя русской культуры в условиях диалога культур. 

Мастерская «Биологика» реализует общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности и поддерживают универсальный профиль с углубленным изучением русского языка, 

математики, химии. Занятия мастерской «Биологика» не только расширяют знания обучающихся в 

области биологии, но и формируют отношение к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Мастерская «Программирование» реализует общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности и поддерживают универсальный профиль с углубленным изучением 

русского языка, математики, информатики. Занятия мастерской «Программирование» 

ориентированы на дальнейшее развитие информационных компетенций старшеклассников, 

готовых к жизни и деятельности в современном высокотехнологичном информационном 

обществе. 

 Мастерская «Я ПРОФИ» реализует социальное направление внеурочной 

деятельности. Занятия мастерской направлены на формирование обучающимися адекватного 

осознанного выбора профессиональной деятельности. Задачами мастерской «Я ПРОФИ» является 

создание таких образовательных условий, в которых каждый обучающийся сможет 

ориентироваться в мире профессий, получит знания в области рынка труда и профессионального 

образования, лучше поймет свои склонности и способности, а значит сможет принять 

ответственное решение – выбрать профессиональный путь. Занятия по профориентации 

реализуются в 10 классе, чтобы у обучающихся была возможность в том числе продумать выбор 

экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации и готовиться к получению 

профессионального образования в нужном направлении. 

 

План внеурочной деятельности 

10-11-х классов в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы 

«Школа радости» 

на 2020-2021 (для 10 класса) , 2021-2022 (для 11 класса) учебные годы  
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Количество 

часов в неделю 

10 кл. 11 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мастерская  «Твои возможности» 1 1 
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Духовно-нравственное 

направление 

 

Мастерская  «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 

Социальное направление 

Мастерская  «Классный клуб» 0,5 0,5 

Мастерская «Я ПРОФИ» 1  

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 

Общеинтеллекту-альное 

направление 

Мастерская 
 «Полиглот» 

(испанский язык) 
2 2 

Мастерская «Биологика» 1 1 

Мастерская «Программирование» 1 1 

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 

Общекультурное 
направление 

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 

Мастерская  «Классный клуб» 0,5 0,5 

Итого 9 8 

 

III.3. Календарный учебный график 

для среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 10 класс – 31 мая 2021 года; 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 10 класс – 35 недель; 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

10 класс 

 

Учебный 

период 

 Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 
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I полугодие С перерывом 

на осенние 

каникулы 

01.09.2020 23.10.2020 8 

02.11.2020 27.12.2020 8 

II полугодие С перерывом 

на весенние 

каникулы 

11.01.2021 07.03.2021 8 

15.03.2021 31.05.2021 11     

 Итого в учебном году 35   для 10 класса 

 

 

2.2. Продолжительность каникул 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность  

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 08.03.2021 14.03.2021 7 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92   (для 10 кл.) 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10 класс 

Учебная неделя  5 дней 

Урок  40 минут 

Перерыв  5–10–20–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям и итогам 

года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная) в 

часах 

10 классы 

Учебная  Максимум 34 

 

5. Расписание звонков для проведения уроков (занятий), перемен, организацию горячего 

питания на срок действия санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  
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№ урока 10 класс 
1 8.30  -  9.10 

2 9.20  -  10.00 

3 10.15 - 10.55 

4 11.00 - 11.40 

5 11.45 - 12.25 

6 13.05 - 13.45 

7 13.50 - 14.30  

8 14.35 - 15.15 

9 15.20 - 16.00 

10 16.05 - 16.45 

Завтрак 9.10 - 9.20 (1 зал) 

Обед 12.25 - 12.45 (1 зал) 

 

6. Организация промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия  и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится в сочетании контрольно-оценочной и учетной форм. 

К контрольно-оценочным формам промежуточной аттестации относятся: 

 итоговый контроль, который проводится в конце II полугодия в 10 и 11 классах по 

каждому учебному предмету учебного плана среднего общего образования: 

 Итоговый контроль по учебным предметам: «Русский язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика», «Химия», «Физика», «История», «География»  проводится в виде 

контрольных работ на основе материалов УМК и  имеет повышающий коэффициент 

в системе ЭЖ/ЭД и играет особую роль при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся в учетной форме. 

 Итоговый контроль по остальным предметам учебного плана проводится в разных 

формах (проверочная работа, опрос, тест, проект, и проч.) в соответствии с выбором 

учителя и не имеет повышающего коэффициента в системе ЭЖ/ЭД. 

 промежуточная аттестация в форме экзамена на уровне среднего общего образования 

проводится в 10 классе по учебным предметам: «Русский язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» и тому предмету, который 

изучался обучающимся на углубленном уровне. 

 

К учетным формам промежуточной аттестации относятся: 



367 
 

 

 учет текущих образовательных результатов по итогам полугодия: отметка за 

полугодие  выставляется на основании результатов текущего контроля с учетом 

коэффициента, устанавливаемого в системе электронный журнал/электронный 

дневник (коэффициент зависит от вида работы). 

 учет текущих образовательных результатов по итогам года. Промежуточная 

аттестация обучающихся по итогам года происходит на основании выведения 

среднего арифметического полугодовых отметок по правилам математического 

округления. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  для обучающихся 10  класса проводится 

с 24 по 31 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности. Итоговые  

отметки  по   предметам, включенным в промежуточную  аттестацию в форме экзамена в 

10 классе, выставляются как среднее арифметическое полугодовых и экзаменационной 

отметок по правилам математического округления. Данная итоговая отметка за 10 класс 

не учитывается при выставлении отметок в аттестат за курс среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация в учетной форме по итогам года для обучающихся 10 

класса - в срок до 31 мая 2021г. 

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Характеристика укомплектованности НЧ СОУ «Школа радости» педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

НЧ СОУ «Школа радости» укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Сведения о педагогических кадрах НЧ СОУ "Школа радости", работающих в 10-11 классах 

(обеспеченность педагогическими кадрами образовательного процесса, включая план 

аттестации педагогических и руководящих работников) 

на 01.09.2020 
 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Планируемая дата 

прохождения 

аттестации 
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1 Богатырева Е.С. Учитель биологии, 

педагог-психолог 

Высшее, психолог, 

преподаватель 
психологии, биолог 

Аттестация на 

соответствие 
должности педагога-

психолога 

21.10.2019; 

Первая (учитель), 
30.04.2020 

15.05.2024, 

30.04.2025 

2 Горбань О.А. Заместитель 

директора по 

безопасности 

Неоконченное высшее, 

социальный психолог 

Первая, 19.03.2018 19.03.2023 

Воспитатель ГПД Аттестация на 
соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

3 Дементьева Т.В. Учитель ОБЖ, 

воспитатель ГПД 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

4 Каракешишева 
Т.Ю. 

Заместитель 
директора по УВР 

дошкольного 

образования 

Высшее, учитель 
начальных классов и 

труда 

Первая, 20.10.2016 20.10.2021 

Учитель 

технологии, 

воспитатель ГПД 

Первая, 08.05.2018 08.05.2023 

5 Кожанова А.П. Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 
работе 

Высшее, учитель 
математики и 

информатики 

Высшая, 19.03.2018 19.03.2023 

Учитель 

математики 

Высшая, 11.11.2015 11.11.2020 

6 Колесниченко 
Е.Д. 

Учитель химии Высшее, учитель 
химии 

Высшая, 12.12.2017 12.12.2022 

7 Львова Т.В. Учитель 

английского языка 

Высшее, учитель 

химии 

Высшая, 29.12.2017 29.12.2022 

8 Орлова А.С. Заместитель 
директора по 

научно-

методической 

работе, заместитель 
директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее, политолог, 
профессиональная 

переподготовка, 

учитель 

Высшая, 19.03.2018 19.03.2023 

Учитель 

обществознания 

Высшая, 30.04.2020 30.04.2025 

9 Панина Е.В. Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

истории, 
профессиональная 

переподготовка, 

практический 

Высшая, 24.11.2017 24.11.2022 
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Педагог-психолог психолог в 

образовании 

Аттестация на 

соответствие 
должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

10 Папунова А.А. Учитель 

физической 
культуры 

Среднее специальное, 

клубная работа, 
руководитель 

самодеятельного 

хореографического 
коллектива, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель физической 
культуры 

- Работает в школе с 

01.09.2019 

11 Рассказова О.К. Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшая, 14.04.2017 14.04.2022 

12 Резниченко Е.А. Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 
работе 

Высшее, учитель 
математики и 

информатики 

Высшая, 19.03.2018 19.03.2023 

Учитель 

информатики 

Высшая, 30.04.2020 30.04.2025 

13 Тарджиманян 
Л.Н. 

Учитель физики Высшее, 
профессиональная 

переподготовка, 

учитель физики 

Высшая, 15.05.2017 15.05.2022 

14 Терентьева Т.С. Учитель 
математики 

Высшее, учитель 
математики и 

информатики 

Высшая, 11.11.2015 11.11.2020 

15 Тихонова А.Д. Учитель испанского 

языка 

Высшее, лингвист - Работает в школе с 

01.09.2019 

16 Троицкая Н.А. Учитель 

английского языка 

Высшее, 

преподаватель 

английского языка 

Высшая, 11.11.2015 11.11.2020 

17 Урбанович В.М. Учитель истории, 
учитель географии 

Высшее, учитель 
истории, 

профессиональная 

переподготовка, 
учитель географии 

Первая, 29.12.2017 29.12.2022 

18 Ушакова А.Ю. Учитель ИЗО Высшее, художник-

мастер декоративно-

прикладного искусства 
и народных 

художественных 

промыслов, 
профессиональная 

переподготовка, 

учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

Аттестация на 

соответствие 

должности 
21.10.2019 

21.10.2024 

19 Чечеткина О.Э. Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 
литературы 

Высшая, 12.12.2017 12.12.2022 
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20 Чикичев В.Г. Учитель 

физической 
культуры, 

учитель технологии 

Высшее, 

Профессиональная 
переподготовка, 

учитель физической 

культуры, учитель 

технологии 

Аттестация на 

соответствие 
должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

 

 Из 20 педагогических сотрудников, работающих в 10-11 классах, включая внеурочную 

деятельность и дополнительное образование, 18 человек (90%) имеют высшее профессиональное 

образование, из них 13 человек (65%) высшее педагогическое образование. 1 человек (5%) имеет 
среднее специальное образование, 1 человек (1%) неоконченное высшее профессиональное 

образование. 5 человек (25%) прошли профессиональную переподготовку по программам 

дополнительного профессионального образования в области педагогики.  

 

Образование

Высшее профессиональное 

образование,%

Среднее специальное 

образование,%

Неоконченное высшее 

профессиональное 

образование,%

 
 

 
 11 человек (55%) имеют высшую квалификационную категорию 

 4 человека (20%) имеют первую квалификационную категорию 

 5 человека (25%) не имеют квалификационной категории 
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Квалификационные категории

Высшая квалификационная 

категория,%

Первая квалификационная 

категория,%

Отсутствие 

квалификационной 

категории,%

 
 

В НЧ СОУ «Школа радости» выполняются следующие требования  к кадровым условиям: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

В НЧ СОУ «Школа радости» создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Положением об использовании дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в образовательном процессе (утвержденным приказом №1/14 от 01.09.2018г. с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом №29 от 17.03.2020); 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации ООП СОО, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий в соответствии с Положением о повышении 

квалификации (утвержденным приказом №6/1 от 31.10.2013);  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– осуществления оценки качества деятельности педагогических работников в рамках 

внутришкольного контроля. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 
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– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников НЧ СОУ «Школа радости» для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников НЧ СОУ «Школа радости» требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

У педагогических работников, реализующих ООП СОО, сформированы основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО, а именно сформированы 

следующие умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– учитывать особые образовательные потребности (например,  личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ОВЗ);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
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– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития обеспечивается освоением педагогическими 

работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года в различных образовательных организациях, 

имеющих соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

№ п/п ФИО Должность Название, количество часов 

1 

Богатырева Е.С. Учитель биологии, 
педагог-психолог 

Преподавание биологии с учетом 
перспективной модели ФГОС-2020, 72 часа 

Рабочие программы для обучающихся классов 

с ОВЗ: алгоритм разработки (составления), 
структура, содержание, методическое 

обеспечение, 72 часа 
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2 
Дементьева Т.В. Учитель ОБЖ Преподавание ОБЖ с учетом перспективной 

модели ФГОС-2020, 72 часа 

3 
Колесниченко Е.Д. Учитель химии Подготовка учащихся к ЕГЭ по химии в 

рамках ФГОС, 72 часа 

4 

Орлова А.С. Заместитель 

директора по научно-
методической работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе, учитель 

обществознания 

Преподавание экономики в рамках школьного 

курса обществознания, 72 часа 
Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, 72 часа 

Методы и технологии обучения финансовой 
грамотности и системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа 
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 

обществознанию, 36 часов 

Преподавание обществознания с учетом 

перспективной модели ФГОС-2020 

5 

Панина Е.В. Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 
работе 

Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и образовательной 

среды, 72 часа 

6 

Резниченко Е.А. Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 
работе, учитель 

информатики 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике в 

рамках ФГОС, 48 часов 

Введение ФГОС СОО: организация учебно-
воспитательного процесса и образовательной 

среды, 72 часа 

Методы преподавания информатики и 
инструменты оценки учебных достижений 

учащихся с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

108 часов 

Подготовка учащихся к олимпиадам на языке 
С++, 72 часа 

Преподавание курса информатики в 10-11 

классах, 72 часа 

7 

Тарджиманян Л.Н. Учитель физики Конструктор уроков астрономии в рамках 

ФГОС, 72 часа 

Методика преподавания физики и 

инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа 

8 

Терентьева Т.С. Учитель математики Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС СОО, 72 часа 
Решение экономической задачи в ЕГЭ по 

математике, 48 часов 

Работа классного руководителя в рамках 
реализации ФГОС, 72 часа 

9 

Троицкая Н.А. Учитель английского 

языка 

Преподавание английского языка: реализация 

ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании, 

72 часа 
Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

по английскому языку в 9-х и 11-х классах, 72 

часа 
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10 

Урбанович В.М. Учитель истории, 

учитель географии 

Преподавание истории в условиях реализации 

Историко-культурного стандарта и Концепции 
нового учебно-методического комплекта по 

Отечественной истории, 72 часа 

11 

Ушакова А.Ю. Учитель ИЗО, 

черчения 

Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ, 108 часов 

12 

Чечеткина О.Э. Учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку в рамках ФГОС, 72 часа 

Практика осознанности и развития 
эмоционально-телесного интеллекта для 

саморегуляции и профилактики 

профессионального выгорания, 72 часа 

13 

Чикичев В.Г. Учитель физической 

культуры, 

учитель технологии 

Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования, 36 часов 

 

В НЧ СОУ «Школа радости» создана системы методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации  ФГОС СОО. 

Гибкость и оперативность методической работы НЧ СОУ «Школа радости» 

обеспечивается работой Методического совета (в соответствии с Положением о Методическом 

совете, утвержденным приказом №35/1 от 01.06 2020г.) Методическая работа детально 

планируется на учебный год и утверждается директором НЧ СОУ «Школа радости». Научно-

методическая поддержка педагогических работников, контроль и анализ педагогической 

деятельности осуществляется также школьными методическими кафедрами. 

Подведение итогов и обсуждение результатов освоения ООП СОО могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе происходит через сочетание форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
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Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования и того факта, что учеба для 

старшеклассников приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают анализ психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических работников в школе работает служба психолого-педагогического 

сопровождения, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о службе 

психолого-педагогического сопровождения (утвержденным приказом №35 от 03.06.2019г.).  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– защита прав и интересов личности обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– прогнозирование образовательных перспектив и предупреждение образовательных рисков 

обучающихся; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– развитие психолого-педагогической компетентности, консультативно-просветительская 

работа. 

Важной составляющей деятельности службы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, 

их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется  психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение средняя школа «Школа 

радости» обеспечивает реализацию основной образовательной программы  среднего общего 

образования в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред. от 29.11.2018) "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

 Законом Московской области о бюджете Московской области на осуществление 

расходов в рамках Государственной программы Московской области "Образование     



378 
 

 

Подмосковья"     на     2017-2025     годы» , 

 Постановлением Правительства МО от 26.03.2019 N 162/10 "О внесении изменений в 

государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-

2025 годы", 

 Уставом Негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней 

школы «Школа радости»; 

 локальными   актами   Образовательной организации; 

 учебными планами и годовым календарным учебным графиком. 

1. НЧ СОУ «Школа радости», родители (законные представители)  и обучающиеся, 

объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии обучающегося, самоопределении его 

личности, создании условий для самореализации, формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество, и нацеленного на совершенствование самого себя 

и общества, создания условий для формирования компетентности, адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы. 

Для реализации вышеуказанных целей НЧ СОУ «Школа радости» предоставляет 

единый (неделимый) комплекс образовательных услуг, включающий в себя : 

1.1. За счет выделенных средств бюджетной субсидии - предоставление Обучающемуся 

образовательных услуг, по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, рассчитанных на основе 

нормативного подушевого финансирования. Это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Предоставляемая 

субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не 

предусмотренные соглашением - может быть использована на следующие виды 

расходов: 

 оплата труда педагогического, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного персонала и начисления на выплаты по оплате труда; 

 приобретение учебников и учебных пособий; 

 приобретение игр и игрушек; 

 приобретение средств обучения. 

1.2. За счет средств родительской платы за предоставленные образовательные услуги - 

получение обучающимся образовательных услуг выходящих за рамки основной 

образовательной программы:  
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 услуги по присмотру и уходу за обучающимися; 

 услуги по организации хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечение 

соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня; 

 услуги по организации питания и питьевого режима; 

 услуги по организации охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 организация досуга в рамках пребывания обучающегося в НЧ СОУ «Школа 

радости»; 

 услуги по организации работы группы продленного дня; 

 услуги по организации самоподготовки обучающихся; 

 предоставление индивидуальных и/или групповых консультаций обучающимся, 

по предметам учебного плана, или за его рамками; 

 услуги, связанные с организацией образовательного и воспитательного процесса, 

в том числе организация дополнительного образования, обучения в классах малой 

наполняемости, деления классов на подгруппы, организация воспитательных и 

развивающих мероприятий; 

 формирование образовательного пространства и предметно-развивающей среды; 

 предоставление расходных материалов, необходимых для образовательного  

процесса; 

 организация закупок и предоставление оборудования, необходимого для учебного 

процесса; 

 организация предварительного, текущего и последующего развития 

педагогических кадров (повышение квалификации, стажировки, переподготовки 

и проч.); 

 организация охраны здоровья обучающегося в порядке, предусмотренном статьей 

41 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Ввиду особенностей организации образовательного процесса в НЧ СОУ «Школа 

радости», услуги указанные в п.1.1. и п.1.2. являются единым, неделимым комплексом 

услуг и предоставляются каждому обучающемуся целиком. Образовательные услуги 

указанные в п. 1.1. не могут быть предоставлены обучающемуся без предоставления 

ему образовательных услуг, указанных в п.1.2. 

3. Согласно Уставу, Негосударственное частное общеобразовательное учреждение 

средняя школа «Школа радости» обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности.  Размер платы, взимаемой с родителей 
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(законных представителей) обучающихся, устанавливается Собственником имущества 

НЧ СОУ «Школа радости» при составлении финансового плана. НЧ СОУ «Школа 

радости» вправе самостоятельно распоряжаться имеющимися финансовыми 

средствами в соответствии с основной целью деятельности в соответствии с Уставом. 

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования).  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 
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творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся; 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 
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программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В образовательной организации созданы все необходимые условия для 

обучения, воспитания и развития обучающихся. Учебные кабинеты 

оснащены, оргтехникой, компьютерами, аудио и видео материалами, 

дидактическими материалами, наглядными пособиями. 

 

Наименование кабинета 
Количество 

кабинетов 

Кабинет начальных классов 4 

Кабинет русского языка и литературы/ОБЖ 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет математики/биологии 1 

Кабинет математики 2 

Кабинет иностранного языка  2 

Кабинет обществознания 1 

Кабинет истории/географии 1 

Кабинет физики/химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет дополнительного образования/кабинет музыки 1 

Кабинет дополнительного образования 1 

Кабинет ИЗО/Кабинет технологии д. 1 

Спортивный (хореографический) зал 1 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Кабинет для индивидуальных занятий 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинеты учителя-логопеда 1 

 

Сведения о технических средствах обучения по программам основного 

общего образования 

Учебный кабинет Кол-

во 

Перечень оборудования 

Начальные классы 
4 кабинета 

1 

4 

4 

2 

1 

1 

МФУ МФУ Canon MF3010  

Видеопроектор BENQ 

Экран выдвижной Classic Solution 

  Ноутбук Samsung NP 355V5C 

  Ноутбук Acer Aspire 5739G 

  Ноутбук Samsung 300 V4A-A06 
Кабинет русского 

языка и 
литературы/ОБЖ 

1 

1 

1 

1 

1 

Стационарн. компьютер IntelCore i3-3220 CPU 3,3 GHz 4Gb  

Монитор Banq senseye3 

Видеопроектор NEC V260 

экран выдвижной Luminen 

Кондиционер мобильный Electrolux 



383 
 

 

Кабинет русского 
языка и литературы 

(№ 13, № 27) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Стационарн. компьютер IntelCore i3-3220 CPU 3,3 GHz 4Gb 

Монитор BENQ senseye 3 

Видеопроектор BENQ 

Экран выдвижной Classic Solution 

Стационарн.КомпьютерIntel Pentium CPU G3250 3,2Ghz4Gb 

Видеопроектор Benq 

экран выдвижной Lumien  

Кабинет 
Математики/Кабинет 

биологии 

1 

1 

1 

1 

Стационарн. компьютерIntel Pentium CPU G2030 3GHz 4Gb   

Монитор ASUS 

Видеопроектор Benq 

Выдвижной экран Classic Solution 

Кабинет математики 1 

1 

1 

1 

Стационарн.компьютерIntel Pentium CPU G23501 3,2GHz Gb   

Монитор ViewSonic VA2216w 

Видеопроектор Acer 

Выдвижной экран LUMA 

Кабинет 

иностранного языка 

1 

1 

1 

1 

Стационарн. Компьютер IntelCore i3-3220 CPU 3,3 GHz 4Gb  

Монитор Benq senseye3 

Видеопроектор Benq 

Выдвижной экран Classic Solution 

Кабинет 

обществознания 

1 

1 

Ноутбук Sony Vaio SVF 152A29V 

Видеопроектор Acer 

Кабинет технологии 

д./Кабинет ИЗО 

1 

1 

1 

1 

Стац. Компьютер Intel Core i3-8100 CPU 3,6GHz 4Gb   

экран выдвижной Luminen 

Видеопроектор Benq 

Ноутбук Lenovo idepad 310-15ISK 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Стационарн компьютерIntelCore i3-3220 CPU 3,3 GHz 4Gb  

Монитор Acer X163w 

Видеопроектор Banq 

Экран выдвижной Lumien 

Ноутбук ASUS X552E 

Ноутбук ASUS K40IN 

Экран выдвижной Lumien, с подставкой) 

Кабинет информатики 1 

 

 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Интерактивная доска SMART Board SB480 (диагональ 77" 

(195.6 cm), формат 4:3, технология DVIT, питание USB, ПО 

SMART Notebook 2016 

Стационарные компьютеры: 

Intel Core i3-8100 CPU 3,6GHz 4Gb    

Intel Celeron CPU G540 2,5 GHz  2Gb   

Intel Pentium 4 CPU 3GHz 512Mb    

Intel Core i3-3220 CPU 3,3GHz 4Gb    

Intel Core i5-8400 CPU 2,8 GHz 4Gb  

Монитор BENQ 

Монитор Samsung SM 940n 

Принтер HP D2460 

Принтер Samsung ML-1641 

Сканер HP Scanjet G3110 

Сканер EPSON 2480 

МФУ HP Laser Jet Pro MFP M227fdn 

Видео проектор BENQ MS527 
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Кабинет 

музыки/кабинет 

дополнительного 

образования 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

 

1 

Ударная установка SONOR 

Электрическое пианино YAMAHA P-95 

Синтезатор YAMAHA PSR-550 

Гитара 6 стр. 

Балалайка 

Баян 

Мандолина 

Электрогитара ARIA STB-series 

Аккустическая система Peavey escort 3000 

Микрофон 

Стойка микрофона 

СтационарнкомпьютерAMD 

AthlonX2Dualore 2,6 GHz 2Gb  

Монитор SAmsung SM B1930  
 

Кабинет 

географии/кабинет 

истории 

1 

1 

1 

1 

Стационарн.компьютер IntelCore i3-3220 CPU 3,3 GHz 4Gb 

Монитор BENQ senseye 3 

Видеопроектор BENQ 

Экран выдвижной Lumien  

Кабинет 

физики/кабинет 

химии 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Интерактивная доска SMART Board SB480 (диагональ 77" 

(195.6 cm), формат 4:3, технология DVIT, питание USB, ПО 

SMART Notebook 2016 

Стационарнкомпьютер Intel Pentium G3250 CPU 3,2 GHz4GB    

Видеопроектор ACER X1210K 

Экран выдвижной Lumien 

Принтер Samsung SCX-3400 

Монитор Samsung SM913v 

Кабинет английского 

языка 

1 

1 

1 

1 

1 

Стационаркомпьютер IntelCore i3-3220 CPU 3,3 GHz 4Gb   

Монитор BENQ senseye 3 

МФУ SHARP AR-5618 

Видеопроектор BENQ 

Экран выдвижной Lumien 

Кабинет математики 1 

1 

1 

Стационарный компьютерIntel Celeron CPU G5402,5GHz2Gb 

Видеопроектор BENQ 

Экран выдвижной Luma  

Актовый зал 1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ноутбук Asus X552E 

Ноутбук Asus F540M 

Электрическое пианино YAMAHA 

Музыкальный центр JVC MX-JD31 

Экран Progecta 

Видеопроектор BENQ MP622 

Библиотека 1 

 

1 

Стационарный компьютерAMD A6-5400K APU Radeon 3,6 

GHz 4 Gb 

Ноутбук Asus X552E 

МФУ Куосера  

Кабинет для 

инд.занятий 

1 

 

1 

1 

Стационарные компьютерыIntel Core2Duo CPU 7400 2,8 GHz 

2Gb   

Монитор Benq 

МФУ Samsung SCX-4100 
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Кабинет педагога-

психолога 

1 

1 

1 

Стационарный компьютерIntel Core i3-8100 CPU 3,6GHz4Gb 

Монитор Benq 

МФУ HP M254dw  

Кабинет учителя-

логопеда 

1 Ноутбук Asus K401N 

Спортивный 

зал/хореографическ 

1 

1 

Музыкальный центр Samsung GIGA 

Портативная минисистема LG 

Групповые помещения 4 Моноблок AMD E2-7110APU RAdeon R2 1,8 GHz 4 Gb   

 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

№п/п 

 

 

Учебный фонд 

 

Основной (библиотечный фонд) 

1 2800 2280 
 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов; 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
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– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта 

образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура НЧ СОУ «Школа радости» обеспечивает дополнительные возможности: 

– для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических и 

административных работников; 

– для психологической разгрузки; 

– для индивидуальной работы обучающихся; 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений НЧ СОУ «Школа радости» соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, и способствует реализации интеллектуальных, творческих и 

иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующей навигации). 

 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 
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– 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 обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда НЧ СОУ «Школа радости» обеспепчивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие НЧ СОУ «Школа радости» с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Программные инструменты 

Имеющиеся в наличие программные средства: 

 Операционные системы (Windows 7 Профессиональная, Windows8,  Windows 10); 

 Клавиатурные тренажеры для русского и иностранного языков (Руки солиста); 

 Текстовые редакторы для работы с русскими и иноязычными текстами (MS Office Word 

2007, MS Office Word 2010, OpenOffice Writer); 

 Графические редакторы для обработки растровых изображений (PaintNet); 

 Графические редакторы для обработки векторных изображений (Inkscape); 

 Редакторы  подготовки презентаций (MS Office PowerPoint 2007, MS Office PowerPoint 

2010, OpenOffice Impress ); 

 Музыкальный редактор, редактор звука (Audacity); 

 ГИС (GoogleEarth); 

 Виртуальные лаборатории по информатике, физике и химии; 

 Редактор генеалогических деревьев (Древо жизни бесплатная редакция) 

 Редакторы интернет-сайтов (HEFS, HTML Creator); 

 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

Отображение образовательного процесса в информационной среде производится с 

помощью: 

 Школьного сайта (http://shkola-radosti.ru/) – документация, информационные материалы, 

сведения о программах, методические документы. 

 Электронного дневника и журнала (https://school-radosti.eljur.ru/) – учет успеваемости и 

пропусков занятий, осуществление внутришкольного контроля, размещение классных и 

индивидуальных домашних заданий и учебных материалов, модули коммуникации и 

информирования (система сообщений, доска объявлений, возможности оповещения 

родителей и сотрудников средствами SMS и электронной почты). 

 Группа в социальных сетях – обмен информацией, видео и фотоматериалами школьной 

жизни, доска объявлений (https://vk.com/club1269265) 

Информационно-образовательные ресурсы на бумажных носителях, на сменных 

оптических носителях и ИОР интернета (для 10 класса, для 11 класса  информационно 

образовательные ресурсы будут уточнены к  августу 2021 г.) 

 

 

http://shkola-radosti.ru/
https://school-radosti.eljur.ru/
https://vk.com/club1269265
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Предмет ИОР на бумажных носителях ИОР Интернета 

Русский 

язык 

Гусарова И.В. Русский язык: 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник / И.В. Гусарова. – 5-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Вентана- Граф, 2020 
Л.В. Бугрова. Русский язык: рабочая программа: 10-
11 классы: базовый и углубленный уровни / Л.В. 
Бугрова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 
Гусарова И.В.: Русский язык: 10 класс: базовый и 
углубленный уровни: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных организаций. В 2 частях. / 

И.В. Гусарова, С.Л. Иванов. – 3-е изд., стереотип. – 
М.: Вентана- Граф, 2018. 
 
 

www.slovari.ru - электронные словари; 

www.gramota.ru - справочно-информационный Интернет-
портал «Русский язык»; 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 
образование»; 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал 
«Российский общеобразовательный портал»; 
http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 
образовательных ресурсов»; 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека электронных 
материалов (МЭШ); 
http://mschool.kubsu.ru/ - библиотека электронных учебных 
пособий. 
 

Родной 
язык 

(русский) 

Львова С.И. Русский язык. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций (базовый и 
углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов.  – 

6-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2020 
Львова С. И. Сборник диктантов с языковым 
анализом текста. 10— 11 классы: пособие для 
учителя. — М.: Мнемозина, 2003. 
Львова С. И. Этимологический анализ на уроках 
русского языка: пособие для учителя. — М.: 
Мнемозина, 2013. 
Опыт внедрения учебно-методического комплекта 

по русскому языку под редакцией С. И. Львовой: 
сборник статей по итогам научно-практической 
конференции / под ред. С. И. Львовой. — М.: 
Мнемозина, 2012. 
Черепанова Л. В. Новые технологии в обучении 
русскому языку: Языковой портфель школьника: 
методическое пособие для учителя. — М.: 
Мнемозина, 2013. 

 

http://window.edu.ru — Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://www.edu.ru — Федеральный портал «Российское 

образование». 
http://www.school.edu.ru — Российский 
общеобразовательный портал. 
http://www.uroki.ru — Образовательный портал «Учёба».  
http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
http://www.oshibok-net.ru — Международный 
информационно-просветительский проект «Современный 

русский». 
 
Энциклопедии, словари, справочно-информационные 
ресурсы 
http://www.gramota.ru — Справочно-информационный 
портал «Грамота.ру». 
http://www.gramma.ru — Портал «Культура письменной 
речи».  

http://www.slovari.ru — Сайт «СЛОВАРИ.РУ» (проект 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН). 
http://orfo.ruslang.ru — Научно-информационный 
«Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС» 
(проект Института русского языка им. В. В. Виноградова 
http://www.ruscorpora.ru — Национальный корпус русского 
языка. http://dict.ruslang.ru — Словари, созданные на основе 
Национального корпуса русского языка (проект Института 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН). 
http://etymolog.ruslang.ru — Этимология и история слов 
русского языка (проект Института русского языка им. В. В. 
Виноградова РАН).  
 
Школьникам — для самообразования 
http://www.gramota.ru/class — Раздел «Класс» справочно--
информационного портала «Грамота.ру» (мультимедийные 
учебники, онлайн-тренажёры, олимпиадные задания). 

http://vedi.aesc.msu.ru — Система дистанционного обучения 
« Веди» — Русский язык (проект лаборатории научного 
творчества СУНЦ МГУ). 
 

http://www/
http://www/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www/
http://www/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.oshibok-net.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://orfo.ruslang.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/class
http://vedi.aesc.msu.ru/
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Предмет ИОР на бумажных носителях ИОР Интернета 

Литерату-

ра 

Ю.В. Лебедев. «Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень. В 2 частях. ФГОС М.: Просвещение, 2017. 
Беляева Н.В. Проверочные работы. 10-11 классы. – 
М.: Просвещение, 2010. 
Иванова Е.В. Анализ произведений русской 
литературы XXвека. 11 класс. Ко всем 
действующим учебникам. ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. 
Полулях Н.С.  Литература. 11 класс. Зачетная 
тетрадь. – М.: Изд-во «Новая школа», «Аркти», 
2014. 
 Кунарев А.А. Русская литература XX века. 11 
класс: практикум / А.А. Кунарев, О.М. Михайлов, 
В.А. Чалмаев; под редакцией В.П. Журавлева. – М.: 
Просвещение, 2006. 

Литература XX века. 11 класс: Хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений: в 2 частях. / 
Авторы-составители С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 
М.: Русское слово, 2005.  
 
 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 

образование»; 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал 
«Российский общеобразовательный портал»; 
http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 
образовательных ресурсов»; 
https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека электронных 
материалов (МЭШ); 
http://mschool.kubsu.ru/ - библиотека электронных учебных 

пособий. 
http://www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических 
Измерений. 
https://www.yaklass.ru/ онлайн платформа Якласс 
 

Иностран-
ный язык 

(английски
й) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 
«Английский язык. 10 класс. Учебник. Базовый 

уровень. Вертикаль. ФГОС» - М.: Дрофа, 2020 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 
«Английский язык. 10 класс. Рабочая тетрадь. 
Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС» - М.: Дрофа, 
2020 
 
 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 
образование» 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение». 
 

https://www.yaklass.ru/


391 
 

 

Предмет ИОР на бумажных носителях ИОР Интернета 

Математи-

ка (алгебра 
и начала 

математи-
ческого 
анализа, 

геомет-рия) 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического 
анализа. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. 
Москва, «Мнемозина», 2019 
 
Л.С. Атанасян, В.Ф Бутусов, С.Б. Кадомцев. 
Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Геометрия 10-11 класс. 

Базовый и углубленный уровни. Москва, 
«Просвещение», 2019 
В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического 
анализа. Базовый и углубленный уровень. 
Контрольные работы. 10 класс. Москва, 
«Мнемозина», 2018 
Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии. 
10 класс. Москва, «Просвещение», 2018 

 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 

образование» 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал 
«Российский 
общеобразовательный портал». 
http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 
образовательных 
ресурсов». 
https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека электронных 

материалов (МЭШ). 
https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение». 
http://www.exponenta.ru - образовательный математический 
сайт. 
http://comp-science.hut.ru/ - библиотека дидактических и 
методических материалов, 
олимпиад по математике и информатике. 
http://mschool.kubsu.ru/ - библиотека электронных учебных 

пособий. 
http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php - 
библиотека «Математическое просвещение». 
http://mathem.h1.ru Математика on-line - справочная 
информация по 
математическим дисциплинам. 
http://ilib.mccme.ru/plm/ - популярные лекции по математике. 
http://allmath.ru/ - материалы по математическим 
дисциплинам (разделы: высшая 

математика, прикладная математика, школьная математика, 
олимпиадная 
математика). 
http://www.logpres.narod.ru/ - современные информационные 
технологии. 
http://www.math-on-line.com/ - каталог занимательных задач 
по математике. 
 

Информа-
тика 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 
К.Ю. Поляков. Программирование. Python и C++. 
Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций. В 4 частях. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm - 
компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 
электронных учебных средств 
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm - онлайн-
тесты к учебникам 10 и 11 класса УМК К.Ю. Полякова, Е.А. 
Еремина  
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm - 

презентации к материалам учебников 10 и 11 класса УМК 
К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина  
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm - материалы для 
подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 
ЕГЭ 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/ - сетевая 
методическая служба авторского коллектива для педагогов 
на сайте издательства 
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 - система 

автоматического тестирования и проверки программ 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 
образование» 
http://fcior.edu.ru -  комплект Федеральных цифровых 
информационно-образовательных ресурсов 
 
 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
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Предмет ИОР на бумажных носителях ИОР Интернета 

История Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. 

История России. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций в 3 частях. 
Просвещение, 2019 
 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 
история: Новейшая история. Учебник для 10 класса. 
Просвещение, 2019 
Данилов А.А. Школьный словарь-справочник по 

истории России. М.: Просвещение, 2020 
История России. Атлас. 10 класс. М.: Просвещение, 
2020 
 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и 

западной истории 
http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с 
древнейших времен до наших дней 
http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический 
портал Великая империя. История России 
http://imperiya.net История государства Российского в 
документах и фактах 
http://www.historyru.com История России с древнейших 

времен до 1917 года: электронное учебное пособие 
http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная 
история»: Электронная библиотека по истории 
http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-
образовательное пространство 
http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал 
«Мир истории» 
 

Общество-
знание 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник 
для 10 класса: базовый уровень. М.: Просвещение, 
2020 
Школьный словарь по обществознанию, 10-11 
классы. Пособие для учащихся / под ред. Л.Н. 
Боголюбова. М.: Просвещение, 2015 
 
 

http://www.gov.ru — «Официальная Россия»: сервер органов 
государственной власти Российской Федерации; 
http://www.gks.ru — сайт Федеральной службы 
государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация; 
http://www.nalog.ru — сайт Федеральной налоговой службы 
РФ; 
http://pravo.fso.gov.ru/index.html — «Официальный интернет-

портал правовой информации»: Конституция РФ, 
законодательство РФ, официальное опубликование правовых 
актов; 
http://iph.ras.ru — портал Института философии РАН; 
www.vestnik.isras.ru — электронный журнал «Вестник 
Института Социологии»; 
http://www.vopreco.ru — электронная версия журнала 
«Вопросы экономики»; 

http://demoscope.ru — электронная версия бюллетеня 
«Население и общество»; 
http://socionet.ru — «Соционет»: международная онлайновая 
научная инфраструктура по общественным наукам; 
www.socioline.ru — библиотека учебников, монографий по 
социологии; 
www.sociologos.ru — «Портал российской прикладной 
социологии»; 

http://ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный 
портал «Экономика. Социология. Менеджмент»; 
http://www.wciom.ru — сайт Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ); 
http://www.rg.ru — сайт «Российской газеты»; 
http://www.un.org/ru — официальный сайт ООН; 
http://www.coe.ru — сайт Совета Европы в РФ; 
http://www.ifap.ru — сайт Межрегиональной общественной 
организации по содействию реализации программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех» в России; 
https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение»; 
http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических 
измерений. 
 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.istorya.ru/hronos.php
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://slovari.yandex.ru/dict/io
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imperiya.net/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.historyru.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.historic.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.worldhist.ru/
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Предмет ИОР на бумажных носителях ИОР Интернета 

Экономи-

ка 

Хасбулатов Р.И. Экономика. 10-11 классы: базовый 

и углубленный уровни: учебник. М.: Дрофа, 2019 
 

http://www.gks.ru — сайт Федеральной службы 

государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация; 
http://www.nalog.ru — сайт Федеральной налоговой службы 
РФ; 
http://pravo.fso.gov.ru/index.html — «Официальный интернет-
портал правовой информации»: Конституция РФ, 
законодательство РФ, официальное опубликование правовых 
актов; 

http://www.vopreco.ru — электронная версия журнала 
«Вопросы экономики»; 
http://demoscope.ru — электронная версия бюллетеня 
«Население и общество»; 
http://socionet.ru — «Соционет»: международная онлайновая 
научная инфраструктура по общественным наукам; 
http://ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный 
портал «Экономика. Социология. Менеджмент»; 

http://www.wciom.ru — сайт Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ); 
http://www.rg.ru — сайт «Российской газеты»; 
https://rosuchebnik.ru - корпорация «Российский учебник»; 
http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических 
измерений. 
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Право Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 классы: 

базовый и углубленный уровни: учебник. М.: 
Дрофа, 2019 
Рабочая тетрадь. Базовый и углубленный уровни. 
М.: Дрофа, 2020 
 

http://www.supcourt.ru - Верховный Суд РФ (официальный 

сайт) 
http://www.allpravo.ru - Все о праве. Компас в мире 
юриспруденции 
http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(официальный сайт) 
http://cdb-murmansk.ru/informatsionno-pravovyie-resursyi-
dlyadetey - Информационно-правовые ресурсы для детей 

http://www.ksrf.ru - Конституционный Суд РФ 
http://constrf.ru - Конституция РФ с комментариями 
http://inthrschool.org - Международная Школа Прав Человека 
и Гражданских Действий 
http://moslaw.olimpiada.ru - Московская олимпиада 
школьников по праву 
http://www.sakharov-center.ru/projects/240.html- Московская 
Открытая Школа Прав Человека при Сахаровском Центре 

http://www.unrussia.ru - Организация Объединенных Наций в 
Российской Федерации 
http://www.gov.ru - Официальная Россия: сервер органов 
государственной власти Российской Федерации 
http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой 
информации. Государственная система правовой 
информации 
http://government.ru - Правительство Российской Федерации 
http://pravo.ru - Право.Ру 

http://www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации 
(официальный сайт) 
http://rapsinews.ru - РАПСИ (Российское агентство правовой 
и судебной информации) 
http://www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (официальный сайт) 
http://window.edu.ru/resource/305/6305 - Соционет: 
информационное пространство по общественным наукам 

http://ombudsmanrf.org - Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации (официальный сайт) 
http://www.rfdeti.ru - Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка (официальный 
сайт) 
http://www.law.edu.ru - Юридическая Россия (правовой 
портал) 
http://www.alldocs.ru - коллекция электронных документов 

(законы, кодексы, статьи, деловая, юридическая литература 
и др.) 
http://pravo.eup.ru - бесплатная электронная юридическая 
библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, 
новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, 
учебники). 
https://rosuchebnik.ru - корпорация «Российский учебник»; 
http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических 

измерений. 
 

http://www.supcourt.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://cdb-murmansk.ru/informatsionno-pravovyie-resursyi-dlyadetey
http://cdb-murmansk.ru/informatsionno-pravovyie-resursyi-dlyadetey
http://www.ksrf.ru/
http://constrf.ru/
http://inthrschool.org/
http://moslaw.olimpiada.ru/
http://www.sakharov-center.ru/projects/240.html-
http://www.unrussia.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://pravo.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://rapsinews.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://window.edu.ru/resource/305/6305
http://ombudsmanrf.org/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.alldocs.ru/
http://pravo.eup.ru/
https://rosuchebnik.ru/
http://www.fipi.ru/
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Физика Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – 14-е изд. 
– М.: Просвещение, ОАО «Моск. учеб.», 2018 
Разноуровневые самостоятельные и контрольные 
работы  - Л. А. Кирик 
А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактический материал 
по физике для 10 классов, базовый и углубленный 
уровень, - 4-е изд. Стереотип. -  М. : Дрофа, 2018.  
 

- https://phys-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=208 

Решу ЕГЭ» — образовательный портал 
-  https://foxford.ru/lessons/28839/conspects/1 Материалы к 
занятию 
Физика. Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках 
ФГОС. Все классы. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6Sj
xGP8 Занимательная физика  
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98  Виртуальная 
лаборатория по физике.  
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru - 
Физика Анимации/Симуляции 
- https://foxford.ru/lessons/28839/conspects/1 Материалы к 
занятию 
Физика. Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках 
ФГОС. Все классы.-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6Sj
xGP8 Занимательная физика  
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98  Виртуальная 
лаборатория по физике.  
 
 

Химия С. А. Пузакова, Н. В. Машниной, В. А. Попкова. 10-

11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций : углубл. уровень / Просвещение 
2020г. 
Пузаков С.А., Попков В.А., Барышова И.В.: Химия. 
10-11 классы. Сборник задач и упражнений. 
Углубленный  уровень М. Просвещение 2020 
             Еремин В.В. , под редакцией  Лунина В.В. 
Химия .Углубленный уровень 10 класс Дрофа 2019 

          Кузнецова Н.Е:. Химия 11 класс: 
углубленный уровень Москва Издательский центр « 
Вентана –Граф» 2018 
       Радецкий А.М.Дидактический материал по 
химии для 10-11 классов М : Просвещение 2018 
             Габриелян О.С. « Химия 10», Контрольные 
и проверочные работы  « Химия 10» М.: Дрофа, 
2018 

            Дерябина Н.Е. Задания – цепочки по 
органической  химии 
           Дерябина Н.Е. Органическая химия . 
Сборник упражнений. 
           Дерябина Н.Е. Органическая химия . 
Монофункциональные производные. 
 

http://orgchem.ru/ -интерактивный учебник органической 

химии. Дерябина Н.Е 
 https://resh.edu.ru/- Российская электронная школа 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 
образование» 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал 
«Российский 
общеобразовательный портал». 
http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 

образовательных 
ресурсов». 
https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека электронных 
материалов (МЭШ). 
https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение». 
https://teacher.examer.ru/- Экзамер 
http://www.mmlab.ru/omschemcat/   - Каталог модулей Химия 
 

Биология Биология. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / 
В.В, Пасечник, Ф.Ф, Каменский, А.М. Рубцов и др.; 
под ред. В. В. Пасечника. - М. : Просвещение, 2018. 

http://school-collection.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru 
http://bio.1september.ru 
http://www.sbio.info 
http://www.eco.nw.ru 
http://www.paleo.ru/museum/ 
 

Физичес-

кая 
культура 

          Учебник. Лях. В.И. Физическая культура. 10-

11 классы: учебник для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень /  В.И. Лях.- М.: 
Просвещение, 2014 
 

 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=208
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lym23s&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6803.cOP4MecavTkgA9FWGWYnNLm2GF9eO5QxhLhq56l1fnjltHRTPQCmnbcNhqYoMU-l.1bec64d7ebfa50db470aa91cf85a8e844bb49758&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEk25QHzUDuAOBQSwoVXPKpKMaTAbR1RSUwLWJB-qM_pdt6wcT59ZrCy2r-F9vsLuIs&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGCu5H1vaGbXOjON76FVfMN6MoYNMIwdSo8dJrtJI7sVX1dEJtULz0zzHuRFG5VDavgrvSwAoKxIZIDBgQ_Gj0xv7iVfLsXmwnYDQRiPzNQ7I6KifulDlR3DYWv0EujAaALUiZ5x-iQsuwqKvGtpsLYuPa7-rPnn7z1L_JFu7_NP86L-2Gexnry5havNs9cTt1zatKazKfsipCq-SelzbRxKjUi5gzPJx83iX83V6UFWTRLj9z2Rwt2GDHphxIwHx-RbTaymPHrlc2KvzAsQ7czd7hDh1kfUB1RYRW0rWGxav99HsRNooA-JvBDxZgxCMbz8-Qti3HVDRKnVAavStx-svA62gmPbOVWqHVjSusJ3ytT1dZLxK-j1oKr1F4F2xIwOiNWdirbc1iAr6VirzmkfT4ogyU8ezY5nvEFK-LHYoGMvC8ZIQhEuRZdnnJLb-WN8tp9IbtmxnJxgl90ccIt3hVdlb4ebQy4bSqgtTDXIoJ3v4e4iZNPLNuz-VLM5opUxwpPwmGVSebM_3rE5gCXaxHPFzTIk_YuDQuEPdOFAgifleuq869XC57nXHCLC2qhwDb_BXtKbqg_4J573rqemz4Xb3BA38k4-iOKCX-_dNnXcpLnzy5q2rxkSTdZ-4b7zipuQLUUnIERnF2pZmx0JRjjEAsRFiikOGCVxIZyNJ8HUZY-HGNQ6LWkaDCv_391uPf-l1-aZjyN0bIwJu2CzsQpNZ_nz26myKpEQDoXYuxIErEBYScgrm5inkaYVnoxs-wVjiscF2mUlJ_NOTLpccTJ5U67heNXDFlIh5GslZEb3QEXyJVwlR8BFiq1zqaUEJ5gWdf0el2aumIiKKjkY9ssSB7AS4Y21gLqrkwTYnNXpjfUTU_7-WlZ8ryUcxob1sV0IkRdHc1Z45SMM_l02Ll7lTQYIHvFAtr_YCGhc&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQU5mQ3dNQzlucUZ6akt6NVhTdXpaYmlfaUk3Y1dLelg3OG5rM0h3ZU5CN2U2OFNDUjhubnpLdkw3Nk5FaW1zNUhuQ24zSk1PQW5paV81a1U2ZE1GaUks&sign=978d59d5dc846f99c617990cf6d360b9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbl5kWux0NzSA_VxPKc6OpcZjPmQRoap8am5F684orLbNUz5Y_Ao652KilPNAs-swWzJmD1GVnWv_KYj7iULYSl1dd-JvIptS-TAHhRMkjIozYSAvSWTpGuTHjGqVc1_sRNZvEE94adBT0DlqN96o6Gg&l10n=ru&rp=1&cts=1570780983938%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lym23s%22%2C%22cts%22%3A1570780983938%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1lufw5e87%22%7D%5D&mc=2.5032583347756456&hdtime=7722.07
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7d7333&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6850.5Ys23LzwMGEVnGRDD4rTZKiszYSUjhzcPIQYv3UiPXuTBafKm-zZQ2DaRYG13HzjOEnWz6p45I8mMnJEXQ6mnVVd4I-JsRk9C5Eet2A4_NA.ca59c07625b63e0ed276647b8ae72c36545d6a58&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkrlvO76dIxg5hElMRdAg7nP-RTKt6p4c4k,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwymgNfyOl0m6xLjsbu__5Be6a0YQieJO0kMFLmufHM3MsU1DeZMArZwPepu4tHEyQd8IG5O9NssdR0lhTyZWjg-_tJ60QuwlF7sHc5iMdzcxM5Ck2R791E18RsJDOh7iPyCxgs34EemsMHZw4NJD8DXN8dt9jbRYMxeRpW8RrwhPEqzCSZnGYTkF56MVCg4Sr1i4j68eM9tU0Qrk9fKHjXywcmLDBdDxusaAAiYKIZPVsqUVvLmRGXHvDgUEF69M7XaQ-YznpCo_p17BdZTAbR9HeIzutQUoS3lg5O-TQ90copumPcAFoFrFRQWsODgDikQGQ-siYvLyVvD477rTZvqmUkSbhMKb6_iCZkbgkuVw2_ZgqJkTzNUoD7Hg1NKHFFSBlekmNIqAPur6t0KAnLqz6UN1R7onE25lmn5luu_mq64thwIygJfq4sow2x8mdbwRuGiw5o1caDmUANrltsqpAgGaAQnvH2HwXSgsedldWFzLUOkm09k4WIaqrmlHrjbKZYGcFuY11r2dMVWM7U1OAU7MtrALb1YoHQZm1cVoWqC3BRkfdoAMI5y8x2k0fn1re10TkqTOuau8QegVzUy96c2MEQASO2-BZmfN9COIJxnqBQ4Iqa-kZNo61fyyVCKW0Lk0v0f9FLmcUGD7zL-KPAiLonSjal1Fd_Jbv23lQ_hnYC0uIMU4AGrZkThcxtZFmDtHx8t0dXxgfMAQi4G3uaYecV9vz8TBJH8SFqb2otbf_FIMia7Za5B_qWbug8VEAjy8m-W35_I8BSVc_xsQ8okgrcwX2OjCIR5cLkBofegRKfpBqBXeCDMI6RtvBgeMCHT0831A1zxmSlPhhCUC5qOl4O7DxHUaV9kicrcO_hl4_zOYaXm4273eMGduenLDPRYsl1l2TRpwKQG78TM7YU9x0aZYyNKxcRS07-6h6TZmnZyby7y-eUoI778Ne88MOCrAnd1kxxA8AZbDZ5JEQNQjkQV4oUtBzyanAJYd75vMRJ9-9F-ZCH-HiDZkO7_8JANddLl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQjh4V0kyWGFvWWdmMkNwN3EtaENoZ1hjalh2RlNhTzU1eXlqY0pZcDdORllfNGdQS0QxaER6UHJVUFhrQlg4VkVfV1pET0VqUl9uSU03Tk5hNzdqMzE1Vl9oem1wMXZGMS1nOElYNEQ4TWdzTXhIRFRQODRrNCw,&sign=05dc9029e76a54174b01a2762ee90b0e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_EkfhxfmhwhdcNTX4CrtnnJ3GlXDc-EMwmA_LVx8jmMMQdRBa7xrDpSqdcX8fO5T86YTyXZM0I_uUDRbjyVDcVzbViiahsy8nMEOxWsfUyIQVtc_1nvrsgT2NerQveRcFYN3nIcXOTL8H1oJ-YoQeyYVP9cWEGAttQ0e-Zl9ZZxapbeS-aS6BawZ0iFiIqmWnFwrt9FPDz1uwOP0ebCdw4ia6EAoa38oy7lk1Vnh4L-ZMHFFqViMCd0SnbqD4zdq&l10n=ru&rp=1&cts=1570822678445%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%25
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7d7333&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6850.5Ys23LzwMGEVnGRDD4rTZKiszYSUjhzcPIQYv3UiPXuTBafKm-zZQ2DaRYG13HzjOEnWz6p45I8mMnJEXQ6mnVVd4I-JsRk9C5Eet2A4_NA.ca59c07625b63e0ed276647b8ae72c36545d6a58&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkrlvO76dIxg5hElMRdAg7nP-RTKt6p4c4k,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwymgNfyOl0m6xLjsbu__5Be6a0YQieJO0kMFLmufHM3MsU1DeZMArZwPepu4tHEyQd8IG5O9NssdR0lhTyZWjg-_tJ60QuwlF7sHc5iMdzcxM5Ck2R791E18RsJDOh7iPyCxgs34EemsMHZw4NJD8DXN8dt9jbRYMxeRpW8RrwhPEqzCSZnGYTkF56MVCg4Sr1i4j68eM9tU0Qrk9fKHjXywcmLDBdDxusaAAiYKIZPVsqUVvLmRGXHvDgUEF69M7XaQ-YznpCo_p17BdZTAbR9HeIzutQUoS3lg5O-TQ90copumPcAFoFrFRQWsODgDikQGQ-siYvLyVvD477rTZvqmUkSbhMKb6_iCZkbgkuVw2_ZgqJkTzNUoD7Hg1NKHFFSBlekmNIqAPur6t0KAnLqz6UN1R7onE25lmn5luu_mq64thwIygJfq4sow2x8mdbwRuGiw5o1caDmUANrltsqpAgGaAQnvH2HwXSgsedldWFzLUOkm09k4WIaqrmlHrjbKZYGcFuY11r2dMVWM7U1OAU7MtrALb1YoHQZm1cVoWqC3BRkfdoAMI5y8x2k0fn1re10TkqTOuau8QegVzUy96c2MEQASO2-BZmfN9COIJxnqBQ4Iqa-kZNo61fyyVCKW0Lk0v0f9FLmcUGD7zL-KPAiLonSjal1Fd_Jbv23lQ_hnYC0uIMU4AGrZkThcxtZFmDtHx8t0dXxgfMAQi4G3uaYecV9vz8TBJH8SFqb2otbf_FIMia7Za5B_qWbug8VEAjy8m-W35_I8BSVc_xsQ8okgrcwX2OjCIR5cLkBofegRKfpBqBXeCDMI6RtvBgeMCHT0831A1zxmSlPhhCUC5qOl4O7DxHUaV9kicrcO_hl4_zOYaXm4273eMGduenLDPRYsl1l2TRpwKQG78TM7YU9x0aZYyNKxcRS07-6h6TZmnZyby7y-eUoI778Ne88MOCrAnd1kxxA8AZbDZ5JEQNQjkQV4oUtBzyanAJYd75vMRJ9-9F-ZCH-HiDZkO7_8JANddLl&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQjh4V0kyWGFvWWdmMkNwN3EtaENoZ1hjalh2RlNhTzU1eXlqY0pZcDdORllfNGdQS0QxaER6UHJVUFhrQlg4VkVfV1pET0VqUl9uSU03Tk5hNzdqMzE1Vl9oem1wMXZGMS1nOElYNEQ4TWdzTXhIRFRQODRrNCw,&sign=05dc9029e76a54174b01a2762ee90b0e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_EkfhxfmhwhdcNTX4CrtnnJ3GlXDc-EMwmA_LVx8jmMMQdRBa7xrDpSqdcX8fO5T86YTyXZM0I_uUDRbjyVDcVzbViiahsy8nMEOxWsfUyIQVtc_1nvrsgT2NerQveRcFYN3nIcXOTL8H1oJ-YoQeyYVP9cWEGAttQ0e-Zl9ZZxapbeS-aS6BawZ0iFiIqmWnFwrt9FPDz1uwOP0ebCdw4ia6EAoa38oy7lk1Vnh4L-ZMHFFqViMCd0SnbqD4zdq&l10n=ru&rp=1&cts=1570822678445%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%25
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://orgchem.ru/
https://resh.edu.ru/-
https://teacher.examer.ru/-
http://www.mmlab.ru/omschemcat/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.eco.nw.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
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Предмет ИОР на бумажных носителях ИОР Интернета 

Основы 

безопасно-
сти 

жизнедеяте
льности 

Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 
классы: учебник. М.: Вентана-Граф, 2019 
 

 

Электив-
ный курс 
«Основы 
финансо-

вой 
грамотно-
сти» 

Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 
грамотность: материалы для учащихся 10–11 кл. 
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 
Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 

грамотность: материалы для учащихся 10–11 кл. 
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 
Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 
грамотность: методические рекомендации для 
учителя. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 
Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 
грамотность: учебная программа. М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2016 
Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 

грамотность: контрольные измерительные 
материалы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 
Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 
грамотность: материалы для родителей. М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2016 
 
 

https://fmc.hse.ru/10-11forms - Федеральный методический 
центр по финансовой грамотности системы общего 
и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ 
 

Электив-
ный курс 
«Индиви-
дуальный 
проект» 

Алексеев Н.Г. Проектирование и рефлексивное 
мышление / Н.Г. Алексеев // Развитие личности. — 
2002. — № 2 
Боголюбов Л.Н. Обществознание. Школьный 
словарь. 10—11 классы / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов, Н.Ю. Басик и др.; под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. — М.: 
Просвещение, 2017 

Громыко Ю.В. Проектирование и 
программирование развития образования / Ю.В. 
Громыко. — М.: Московская академия развития 
образования, 1996 
Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе / В.С. 
Лазарев. — Сургут: РИО СурГПУ, 2014 
Леонтович А.В. Исследовательская и проектная 
работа школьников. 5—11 классы / А.В. Леонтович, 
А.С. Саввичев; под ред. А.В. Леонтовича. — М.: 

ВАКО, 2014 
 

https://arzamas.academy - Просветительский проект 
«Арзамас» 
https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info - Сайт 
организации «Добровольцы России» 
https://habr.com/post/329758 - IT-проекты со школьниками 
https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmet-issledovaniya/ - 
Объект и предмет исследования — в чём разница? 
https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about - Всероссийский 

конкурс научно-технологических проектов 
http://slovari.299.ru - Большой энциклопедический словарь 
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217 - 
Понятие «цель» 
https://startupnetwork.ru/startups/ - Лучшие стартапы и 
инвестиционные проекты в Интернете 
http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990 - Кто такой 
эксперт и каким он должен быть 
https://mensby.com/career/psychology/9209-how-to-argue-with-

socrates-method - Как спорить с помощью метода Сократа 
http://anketolog.ru - Проведение опросов 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной 
статистики 
 www.testograf.ru - Как создать анкету и провести опрос 
 https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video - 
Программы для монтажа 
 

 

https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://arzamas.academy/
https://добровольцыроссии.рф/organizations/55619/info
https://habr.com/post/329758
https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmet-issledovaniya/
https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about
http://slovari.299.ru/
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217
https://startupnetwork.ru/startups/
http://www.liveexpert.ru/forum/view/1257990
https://mensby.com/career/psychology/9209-how-to-argue-with-socrates-method
https://mensby.com/career/psychology/9209-how-to-argue-with-socrates-method
http://anketolog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.testograf.ru/
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video
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Предмет ИОР на бумажных носителях ИОР Интернета 

Электив-

ный курс 
«Многог-
ранники» 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Многогранники. 

Элективный курс. 10-11 класс, учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений, М.:Мнемозина, 
2007 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 
Геометрия, 10-11 классы. 
В.Н. Литвиненко Геометрия 10. Учебное пособие. 
«Вербум –М», 2002 
В.Н. Литвиненко Геометрия 10. Тетрадь заданий. 

«Вербум – М», 2002 
В.Н. Литвиненко Геометрия 10. Проверочные и 
контрольные работы. «Вербум – М», 2002 
 

 

Факульта-
тивный 

курс  
«Черче-

ние» 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 
Вышнепольский И.С. Черчение. 9 класс. Учебник. 
М., Дрофа, 2019 
Вышнепольский В.И. Черчение. Рабочая тетрадь. 9 

класс. М., Дрофа 
 
 

Сайт Министерства образования и науки 
РФ http://www.mon.gov.ru 
2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 
3. Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru 
4. Российский образовательный 
портал http://www.school.edu.ru 
5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и 
электронных образовательных ресурсов для общего 
образования http://www.ndce.edu.ru 
6. Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 
7. Российский портал открытого образования 
http://www.opennet.edu.ruhttp://www.art.september.ru 
8. Единая коллекция образовательных ресурсов – 
http://school-collection.edu.ru 
 
 

Факульта-
тивный 

курс  
«Инфор-
матика» 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019  
 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm - 
компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 
электронных учебных средств 
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm - онлайн-
тесты к учебникам 10 и 11 класса УМК К.Ю. Полякова, Е.А. 
Еремина  
 
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm - 
презентации к материалам учебников 10 и 11 класса УМК 

К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина  
 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/ - сетевая 
методическая служба авторского коллектива для педагогов 
на сайте издательства 
 
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 - система 
автоматического тестирования и проверки программ 

 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 
образование» 
 
http://fcior.edu.ru -  комплект Федеральных цифровых 
информационно-образовательных ресурсов 
 
 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
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Предмет ИОР на бумажных носителях ИОР Интернета 

Факульта-

тивный 
курс 

«Испан-
ский язык» 

Костылева С. В., Сараф О. В., Морено К. В. и др. 

Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 
классы. Учебник. М., Просвещение, 2019 
 
Костылева С. В., Морено К. В., Лопес Барбера И. и 
др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 
классы. Учебник. М., Просвещение, 2019 
 
Костылева С. В., Морено К. В., Лопес Барбера И. и 

др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 9 
класс. Учебник. М., Просвещение, 2019 
Испанский язык. Второй иностранный язык. 
Сборник упражнений. 7-8 классы. М., 
Просвещение, 2019 
Костылева С. В., Морено К. В. Испанский язык. 
Второй иностранный язык. 7-8 классы. Аудиокурс к 
учебнику 

Костылева С. В., Лопес Барбера И.., Бартоломе 
Алонсо М. П. и др. Испанский язык. Второй 
иностранный язык. Сборник упражнений. 9 класс. 
М., Просвещение, 2019 
Костылева С. В., Морено К. В. Испанский язык. 
Аудиокурс. 9 класс 
Дьяконов О. В. Нескучная испанская грамматика. 
Диалоги с Диего. М.: Эксмо, 2014 
Нуждин Г. А., Эстремера К. М., Лора-Тамайо П. 

Учебник современного испанского языка. Español 

en vivo //М. Эстремера, Лора‐Тамайо ПМ‒М.: 

Айрис‐Пресс. – 2003 
 
 
 
 

http://www.portal-español.es/index.php?lang=rus - портал 

испанского языка, созданный автором учебника "Живой 
испанский" Г. Нуждиным 
http://www.todoele.net/ - испанский сайт для преподавателей 
испанского языка как иностранного, материалы для уроков 
https://hispablog.ru/ - российский блог об испанском языке 
https://www.lapizdeele.com/ - испанский сайт для 
преподавателей испанского языка как иностранного, игры 
для практики лексико-грамматических тем и говорения 

https://tutesp.ru/ - российский сайт-самоучитель 
https://proespanol.ru/ - российский сайт с различными 
материалами, подходит как для самостоятельного изучения 
языка, так и для использования в качестве ресурса 
материалов к урокам 
 

   

 

 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим 

к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений.  
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III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

№ Направление Сроки 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности в условиях введения ФГОС СОО 

1.1. Анализ нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней по 

введению и реализации ФГОС СОО 

До 1 мая 2020 

1.2. Разработка (адаптация) и утверждение формы договора о 

предоставлении среднего общего образования НЧ СОУ 

«Школа радости» 

До 1 мая 2020 

1.3. Проведение совместного заседания педагогического совета, 

совета родителей и совета обучающихся и утверждение 
решения  о введении в НЧ СОУ «Школа радости»  ФГОС 

СОО 

Май-июнь 2020 

1.4.  Разработка основной образовательной программы: 

Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования; 

 система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел: 

 программа развития универсальных учебных 

действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа воспитания и социализации; 

 программа коррекционной работы (при наличии 

детей с ОВЗ). 

Организационный раздел: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности 

 календарный учебный график 

 система условий реализации основной  
образовательной  программы. 

Разработка проекта ООП до 25 мая 

2020 

1.5. Разработка (внесение изменений) в локальные акты школы До 1 сентября 2020 

1.6. Разработка приказов, регламентирующих введение ФГОС 

СОО в НЧ СОУ «Школа радости» 

До 1 сентября 2020 

2. Организационно-методическое обеспечение в условиях введения ФГОС СОО 

2.1. Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО I полугодие 2019-2020 

2.2. Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

II полугодие 2019-2020 

2.3. Разработка проектов учебного плана и плана внеурочной 

деятельности 

II полугодие 2019-2020 

3. Информационное обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС СОО 

3.1. Изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам введения ФГОС СОО. 

Проведение опроса на родительских собраниях 

II полугодие 2019-2020 

3.2. Обеспечение доступа участников образовательного процесса 

к информации, связанной с реализацией ООП 

II полугодие 2019-2020 

3.3. Создание обоснованного каталога ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) для обучающихся на уровне 

II полугодие 2019-2020 
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среднего общего образования, доступного для всех 

участников образовательного процесса 

3.4. Определение и утверждение списка учебников и учебных 

пособий для реализации ФГОС СОО 

До 1 сентября 2020 

4. Материально-техническое обеспечение в условиях введения ФГОС СОО 

4.1. Обеспечение оснащённости НЧ СОУ «Школа радости» в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

До 1 сентября 2020 

4.2. Подготовка кабинетов с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

До 1 сентября 2020 

5. Психолого-педагогическое обеспечение в условиях введения ФГОС СОО 

5.1. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС СОО 

До 1 сентября 2020 

6. Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС СОО 

6.1. Укомплектованность педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

До 1 сентября 2020 

6.2. Повышение квалификации педагогических работников по 

программам ФГОС СОО 

II полугодие 2019-2020 
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III.7. Контроль за состоянием системы условий 

 

В целях оптимизации школьного документооборота и во избежание дублирования 

аналитических справок и отчетов, контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится согласно Плану-циклограмме проведения внутренней системы  оценки качества 

образования и Плану внутришкольного контроля в течение учебного года. Набор показателей и 

индикаторов определяется в соответствии со спецификой объектов контроля, его целей и вида. 

Результаты контроля фиксируются в отчетной документации различных форм (справка, отчет, 

перспективный план и т.д.) и анализируются на заседаниях школьных методических кафедр, 

Методического совета, Педагогического совета, Совета обучающихся и Совета родителей, 

административных совещаниях и т.д. По результатам анализа вносятся коррективы в организацию 

учебно-воспитательного процесса по совершенствованию системы условий реализации ООП 

СОО. 

 

 

 


	Общие положения
	I. Целевой раздел примерной основной образовательной программы среднего общего образования
	I.1. Пояснительная записка
	I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
	I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
	I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
	I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
	Русский язык
	Литература
	Родной язык (русский)
	Иностранный язык
	История
	Экономика
	Право
	Обществознание
	Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
	Информатика
	Физика
	Химия
	Биология
	Астрономия
	Физическая культура
	Основы безопасности жизнедеятельности

	I.2.4. Планируемые предметные освоения курсов внеурочной деятельности (часть, формируемая участниками образовательных отношений)

	I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования

	II. Содержательный раздел примерной 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
	II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
	II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятель...
	II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	II.2. Программы отдельных учебных предметов
	Русский язык
	Литература
	Родной язык (русский)
	Иностранный язык (английский)
	История
	Обществознание
	Экономика
	Право
	Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
	Информатика

	Физика
	Химия
	Тема 2. Углеводороды (56 ч)
	Тема 1. Строение вещества (17 ч)

	Биология
	Астрономия
	Физическая культура
	Основы безопасности жизнедеятельности

	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Элективный курс «Индивидуальный проект»
	Элективный курс «Многогранники»
	Элективный курс «Основы финансовой грамотности»
	Факультативный  курс «Черчение»
	Факультативный  курс «Решение расчетных задач»
	Факультативный  курс «Информатика»
	Факультативный  курс «Испанский язык»

	II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования
	II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
	II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся
	II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
	II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
	II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность
	II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
	II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
	II.3.12. Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа радости» (часть формируемая участниками образовательных отношений)

	II.4. Программа коррекционной работы
	II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
	II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами


	III. Организационный раздел примерной основной образовательной программы среднего общего образования
	III.1. Учебный план (включая часть, формуруемую участниками образовательных отношений)
	III.2. План внеурочной деятельности (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
	III.3. Календарный учебный график
	III.4. Система условий реализации основной образовательной программы
	III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
	III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
	III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
	III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
	III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования

	III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
	III.7. Контроль за состоянием системы условий


