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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ В(С)Ш №36 г. Новосибирска (далее Программа СОО) разработана на 

основе Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

и с учетом Примерной основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

МКОУ В(С)Ш №36 – образовательная организация (далее ОО), 

находящаяся на территории ФКУ ИК -3. В школе обучаются осужденные на 

основании статьи 112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации «Общее образование осужденных к лишению свободы», Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст 80). 

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 
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обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

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

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

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

программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 
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образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

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

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

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

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может 

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития учащихся МКОУ В(С)Ш №36, 

связанных c возрастом обучающихся - в школе обучаются осужденные в 

возрасте от 18 лет. 

Психолого-педагогические особенности обучения взрослых 

неоднозначны. Их можно структурировать по следующим направлениям. 

Во-первых, взрослый обучающийся загружен текущими делами. 

Отведенное на обучение время четко регламентировано, оно не позволяет 

погрузиться в новый тип деятельности, встав в позицию ученика. 
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Во-вторых, влияние биологического возраста определяет особенности 

мыслительных процессов: емкость памяти человека начинает снижаться, 

менее оперативными и гибкими становятся мыслительные процессы. 

В-третьих, накопленный жизненный опыт ведет, с одной стороны, к 

ослаблению желания включиться в образовательное пространство в качестве 

обучающихся (т.е. подавляет познавательную активность, мотивацию к 

обучению), а с другой, его адекватное использование в учебном процессе 

может являться необходимым условием для успешного обучения. 

В-четвертых, существуют психологические барьеры, которые 

выступают в качестве внутренних препятствий (нежелание, боязнь, 

неуверенность) человека, мешают ему успешно и смело обучаться: 

 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; 
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 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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
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требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом уровне. 

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 общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения. В МКОУ В(С)Ш №36 реализуется универсальный 
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профиль Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

образовательный организации.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. 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. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
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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; 
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 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,  

 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. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
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 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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; 
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

есть две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

В МКОУ В(С)Ш №36 реализуется универсальный профиль, который 

предусматривает изучение всех предметов на базовом уровне. 

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.  

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 

предоставлена каждому обучающемуся. 
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Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 
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 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; 
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 иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также 

в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
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Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 
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• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 
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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. 
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Родной (русский) язык  
Предметные результаты 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 
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– 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; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также 

в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
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Иностранный язык (английский) 
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 

 понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 
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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 
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 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 

 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; 
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 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; 
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 употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, 

время и место действия. 

Выпускник 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 



34 

 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might 

+ have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 
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 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных 

источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической 

науки, предусмотренной программой;  
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 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;  
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 анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 
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География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 
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 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран 

и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение 

труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
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 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира 

под влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 
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 анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

 анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 
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Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

- предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе"; 

- обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др."; 

- в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования". 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

На базовом уровне: 

- Выпускник научится в 10 - 11-м классах: для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 
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- Выпускник получит возможность научиться в 10 - 11-м классах: для 

развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе "Геометрия", в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов. 

Действительные числа. 

Выпускник научится: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; 

- находить значения корня натуральной степени, пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел. 

Числовые функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами и интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

Тригонометрические функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного 

аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Тригонометрические уравнения. 

Выпускник научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными методами. 

Выпускник получит возможность научиться 

- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических 

уравнений. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник научится: 

- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла; вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы 

и разности двух углов; синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях 

простейших тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- преобразовывать тригонометрические выражения различной 

сложности. 

Комплексные числа. 

Выпускник научится: 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать уравнения и неравенства с комплексными корнями 

Производная. 
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Выпускник научится: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа 

Комбинаторика и вероятность. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их 

применять при решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей (включая 

формулы полной вероятности и формулы Байеса); 

- иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их 

вычисление в дискретном случае). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять математические методы при решении содержательных 

задач. 

Аксиомы геометрии и их следствия. 

Выпускник научится: 

- понимать аксиоматический способе построения геометрии, различать 

основные фигуры в пространстве, способы их обозначения, применять 

формулировки аксиом стереометрии их для решения простейших задач; 
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- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; 

- различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать аксиомы и следствия из них при решении задач 

логического характера; 

- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Выпускник научится: 

- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные 

прямые, пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и 

пересекающиеся плоскости; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и геометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится изображать пространственные фигуры на плоскости в 

параллельной проекции. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументируя свои суждения; 
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- решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве, применять свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- познакомится с понятием центрального проектирования и научится 

изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

Многогранники. 

Выпускник научится: 

- строить развертку; 

- применять понятие многогранные углы; 

- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера; 

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма; 

- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная), приводить 

примеры симметрий в окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении 

планиметрические факты и методы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

- строить сечения многогранников; моделировать многогранники. 

Векторы в пространстве. 

Выпускник научится: 

- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на 

число; 

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат. 

Многочлены. 

Выпускник научится: 

- выполнять арифметические операции над многочленами; 

- использовать теорему Безу при делении многочленов; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять арифметические операции над многочленами от нескольких 

переменных; 

- выделять симметрические многочлены, однородные многочлены, 

решать уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

- различать функции y = n√x, их свойства и графики; 

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; 

строить их графики и уметь применять свойства функций при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и 

показательных выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. 
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Выпускник научится: 

- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением 

определённого интеграла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и 

его применениях. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Выпускник научится: 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы, в том числе 

некоторые виды уравнений 3 и 4 степеней; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств, графический метод. 

Выпускник получит возможность научиться 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Выпускник научится: 

- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и 

статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 
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- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; 

-осуществлять практические расчеты по формулам; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

- овладеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач. 

Метод координат в пространстве. 

Выпускник научится: 

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

- использовать формулу расстояния от точки до плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы; 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать геометрические задачи методом координат. 

Цилиндр, конус, шар. 

Выпускник научится: 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса; 

- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь 

применять их при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

Объемы тел. 
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Выпускник научится: 

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел 

вращения и применять их при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять при решении задач формулы объема шара и его частей. 
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Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
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представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 
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 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 
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 критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. 
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Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских 

и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
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 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. 
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Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 
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 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-
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научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах 

ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 
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Астрономия 

Предметные результаты освоения рабочей программы по астрономии: 

Общие требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета: 

• сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Частными предметными результатами освоения учебного предмета 

астрономии являются: 

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и 

месте человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, 

чтобы заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть 

небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов.  

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и 

Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и 

Солнца в жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь.  



65 

 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения.  

• На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет 

себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем.  

• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной 

системы, о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о 

свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях 

астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых 

планет.  

• Получить представление о методах астрофизических 

исследований и законах физики, которые используются для изучения 

физически свойств небесных тел.  

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная 

активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики 

можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии.  

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их 

энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид 

определять расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям 

двойных и кратных звёзд определяют их массы. • Получить представления о 
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взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах образуются тяжёлые 

химические элементы.  

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как 

распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления, и облака 

межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах 

удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры.  

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения.  

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в 

целом. Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними.  

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах 

далёких галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении 

Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что 

наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод 

современной космологии.  

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его 

связью с тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения.  

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними.  

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 
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Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 
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 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного 

или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, 

полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в 

соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака 

по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 
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Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий 

физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 
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 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. 

  



72 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  
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 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; 
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 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; 

 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; 
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 раскрывать составляющие государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, 

и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
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 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; 
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 описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие 

на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой помощи; 
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 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 
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 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных 

гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 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; 
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 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 



84 

 

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. 
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Индивидуальный проект 

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.); 

обучающиеся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 
дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении 
своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при 
решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при 
решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для 
интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 
работы. 

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; 
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 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. 
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1.3. 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 МКОУ В(С)Ш №36 и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта образовательной организации о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

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 осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 
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образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений 

обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной 

организации и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя 

(анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем). 

 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. 

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. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 
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определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

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 комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
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свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на 

основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

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 и образовательных систем 

разного уровня. 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. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 
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общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

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»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 
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социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры 

по оценке:  

смыслового чтения,  

познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

ИКТ-компетентности;  

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

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 
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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 ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся. Описание может включать: 

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 

письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го 

класса и при последующем зачислении обучающихся в МКОУ В(С)Ш №36 и 
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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 готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 

с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

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 рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и 

фиксации успешности продвижения в овладении 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 
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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 индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в 

том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

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. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. 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. 

Внутренний мониторинг образовательной организации 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.  
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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 на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом образовательной организации.  

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 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
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учебный план или индивидуальный учебный план. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

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.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

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. 
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Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

целесообразно оценивать по следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной 

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

получении среднего общего образования, включающая формирование 
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 
их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 
роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают:  

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 
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 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей 

в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 
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 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 
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 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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей обучающихся МКОУ В(С)Ш №36 связанных с 

возрастом обучающихся - от 18 лет. 

Психолого-педагогические особенности обучения взрослых 

неоднозначны. Их можно структурировать по следующим направлениям. 

Во-первых, взрослый обучающийся загружен текущими делами. 

Отведенное на обучение время четко регламентировано, оно не позволяет 

погрузиться в новый тип деятельности, встав в позицию ученика. 

Во-вторых, влияние биологического возраста определяет особенности 

мыслительных процессов: емкость памяти человека начинает снижаться, 

менее оперативными и гибкими становятся мыслительные процессы. 

В-третьих, накопленный жизненный опыт ведет, с одной стороны, к 

ослаблению желания включиться в образовательное пространство в качестве 

обучающихся (т.е. подавляет познавательную активность, мотивацию к 

обучению), а с другой, его адекватное использование в учебном процессе 

может являться необходимым условием для успешного обучения. 
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В-четвертых, существуют психологические барьеры, которые 

выступают в качестве внутренних препятствий (нежелание, боязнь, 

неуверенность) человека, мешают ему успешно обучаться.   

Учет особенностей учащихся-осужденных, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности, а также корректировки личностных ориентаций 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

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. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 
универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 
учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 
универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности 

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 учащимся 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 
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будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает профессиональное самоопределение обучающихся 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Взрослые люди 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.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 
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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.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 
действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и 

задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора 

обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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 обеспечение наличия в образовательной деятельности 

образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 

обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и 

методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

среднего общего образования рекомендуется организовывать 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий; 
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 выбор тематики исследований, связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и 

др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

МКОУ В(С)Ш №36 –образовательная организация, которая находится 

на территории исправительного учреждения, что затрудняет регулярное 

сотрудничество с преподавателями ВУЗов и сетевое взаимодействие с 

другими образовательными организациями. Несмотря на это, в ОО 

организуются встречи, образовательные и воспитывающие мероприятия с 

участием сторонних организаций, представителями научной и культурной 

сфер деятельности города Новосибирска.  

В организации воспитательной работы с осужденными большую роль 

играет взаимодействие с Русской Православной Церковью. Помочь 

осужденным в духовном и нравственном самоопределении и 

самоидентичности - задача общая для церкви и для школы. На территории 

колонии находится храм во имя Святителя Николая, практически в каждом 

классе есть учащиеся, посещающие данный храм. Совместно с 

представителями духовенства проводятся мероприятия информационно-

просветительской и духовно-нравственной направленности: Рождество 

Пресвятой Богородицы, в чем заключается духовный смысл Великого поста, 

престольный праздник во имя Святителя Николая и др. 
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Как выбрать нравственные ориентиры в жизни, как построить семью, 

как избежать вредных привычек или избавиться от них - эти и многие другие 

вопросы поднимают в своих беседах с осужденными педагоги школы и 

представители Русской Православной Церкви. Данные внутреннего 

мониторинга свидетельствуют о положительном влиянии данного 

направления воспитательной работы с осужденными. 

Важной составляющей в организации образовательного и 

воспитательного процесса ОО является выстроенная система взаимодействий 

с администрацией исправительного учреждения. Совместная работа МКОУ 

В(С)Ш № 36 и ФКУ ИК 3 позволяет более продуктивно работать над такими 

общими вопросами: 

 привлечение осужденных к получению обязательного основного и 

среднего общего образования; 

 создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

трудовой занятости осужденных; 

 решение воспитательных задач при проведении внеклассных 

мероприятий для осужденных с участием как сотрудников ОО, так и 

сотрудников исправительного учреждения; 

 Построенная система поощрения осужденных за высокие 

результаты в обучении, является положительным фактором при 

представлении на комиссии по условно досрочному освобождению, это 

мотивирует обучающихся и активизирует их образовательную деятельность. 

 Взаимодействие МКОУ В(С)Ш № 36 с ФКПОУ № 292 обеспечило 

возможность для осужденных получать общее образование и параллельно 

специальность по профессиям учебного плана ПОУ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 
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образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

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

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся  

На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности 
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полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной 

жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами.  

В связи со спецификой школы, презентацию результатов проектной 

работы целесообразно проводить в присутствии администрации колонии, 

представителями структурных подразделений, находящихся на территории 

ИК3.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 
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 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

2.1.6. 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 
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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; 

 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; 
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 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. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  
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 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры МКОУ В(С)Ш №36 обладают необходимым 

уровнем подготовки для реализации программы УУД, что включает 

следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД, во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по 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; 

наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства МКОУ В(С)Ш №36, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 
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 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных 

достижений, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования 

(онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
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К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство 

(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для 

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

учащегося (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов. 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов; 
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во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, 

исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 
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инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 
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Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 
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результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. В связи со спецификой ОО (школа при 

исправительной колонии) привлечение специалистов и ученых из различных 

областей знаний для руководства исследовательской работой обучающихся 

затруднено, так же возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы  ограничено режимными требованиями ИК.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 



121 

 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 
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Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для уровня 

среднего общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО Приказ Минобрнауки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. 

№ 413), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

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. 

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. 
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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; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Учебно-методический комплекс 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др. Русский 

язык. 10-11 классы. Базовый уровень. М. Просвещение. 2018 г. 

Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык и литература. Русский 

язык. Тетрадь-тренажёр.10 класс . Базовый уровень. М. Просвещение. 

Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык и литература. Русский 

язык. Тетрадь-тренажёр. 11 класс. Базовый уровень. М. Просвещение. 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Русский язык, 10-11 кл., М, 

Просвещение». 

Основные образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ: 

• Справочно-информационный Интернет-портал: Русский язык/ 

Https//www.gramota.ru 

• Всероссийское педагогическое сообщество/ https://урок.рф 

• Сайт "Я иду на урок русского языка"/ https://rus.1sept.ru/urok/ 
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• Социальная сеть работников образования/ nsportal.ru 

Программа составлена для общеобразовательного учреждения, 

находящегося на территории исправительной колонии и предназначена для 

совершеннолетних лиц, отбывающих уголовное наказание. В связи со 

спецификой школы обучение ведется в очно-заочной форме. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования отводит для изучения русского языка на базовом уровне 70 часов 

(1 час в неделю). 

Очно-заочная форма обучения предполагает непрерывное в течение года 

сочетание учебных занятий и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Объем часов по предмету составляет от 40 до 70% объема часов, 

установленных примерной ООП СОО. 

В связи с этим и в соответствии с учебным планом школы на изучение 

русского языка в 10 и 11 классе отводится 51 час: 17 часов в 10 классе, 34 часа 

в 11 классе.  

Ещё 17 часов в 10 классе отводится на самостоятельное изучение тем. 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к 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 
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прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 
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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.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 
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готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

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,  

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; 
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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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также 

в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык 

в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, 

в межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 
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официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
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Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения 

и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

Тематическое планирование 

Разделы 
Количество 
часов  

Темы. 
Основное содержание 

контрольные 
работы 

(часы) 
10 класс.  
34 часа (в том числе 17 часов – самостоятельное изучение тем) 
*темы для самостоятельного изучения выделены курсивом 

Язык как 
знаковая 
система и 
общественное 
явление 

4 (2) 

Язык как знаковая система/ 1 час 

Функции языка/ 1 час 

Лингвистика как наука/ 1 час 

Язык и культура/ 1 час 

1 

Язык и общество 3 (2) 

Русский язык в РФ/ 1 час 

Формы существования русского 
национального языка/ 1 час 

Словари русского языка/ 1 час 

 

Язык и речь. 
Культура речи 

17 (8) 

Единицы русского языка. Уровни 
языковой системы. / 1 час 

Культура речи как раздел лингвистики/ 1 
час 

Фонетика. Орфоэпические нормы/ 1 час 

2 
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Лексикология и фразеология. 
Лексические нормы. / 1 час 

Морфемика и словообразование. 
Словообразовательные нормы/ 1 час 

Морфология. Морфологические нормы/ 
3 часа  
Орфографические нормы:  
Принципы русской орфографии. 
Правописание гласных в корне/ 2 часа 
(самост. 1 час) 
Правописание приставок. Буквы и/ы 
после приставок/ 1 час 

Правописание Н и НН в словах 
различных частей речи./ 2 часа (самост. 1 
час) 
Правописание НЕ и НИ/ 2 часа (самост. 1 
час) 
Правописание предлогов, союзов, 
частиц/ 2 часа (самост. 1 час) 

Речевое 
общение 

3 (2) 

Язык и речь/ 1 час 

Речевое общение. Виды, сферы и 
ситуации речевого общения/ 1 час 

Речевая деятельность. Виды речевой 
деятельности/ 1 час 

 

Текст. Виды его 
преобразования 

4 (2) 

Признаки текста/ 1 час 

Информационная переработка текста: 
план, тезисы, конспект/ 1 час 

Реферат. Аннотация/ 1 час 

Оценка текста. Рецензия/ 1 час 

 

Повторение 3 (1) 
Повторение изученного в 10 классе/ 3 
часа (самост. 1 час) 1 

11 класс 34 часа 

Язык и речь 22 

Русский язык в современном мире 

Экология языка 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Пунктуационные нормы русского языка: 
Знаки препинания и их функции 

Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами 

Знаки препинания в предложениях с 
вводными конструкциями 

Знаки препинания в сложносочиненных 
предложениях 

Знаки препинания в 
сложноподчиненных предложениях 

Знаки препинания в бессоюзных 
сложных предложениях 

Знаки препинания в сложных 
предложениях с разными видами связи 

2 
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Функциональная 
стилистика и 
культура речи 

10 

Понятие о функциональной стилистике и 
о стилистической норме русского языка 

Разговорная речь 

Научный стиль 

Официально-деловой стиль 

Публицистический стиль 

Жанры публицистики. Хроника. 
Репортаж 

Интервью 

Очерк 

Язык рекламы 

Культура публичной речи 

Язык художественной литературы 

2 

Повторение 2 Повторение изученного в 10-11 классах 1 
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Литература 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию ,протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

Примерные рабочие программы. А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. 

Литература. Предметная линия учебников под ред. В.П.Журавлёва, 

Ю.В.Лебедева.10-11классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. -М.:Просвещение,2019; 

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 чтения  произведений русской, 

родной (региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 
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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.). 

Место курса литературы в учебном плане 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования предполагает изучение предмета на базовом уровне в течение 

двух лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 210 ч, по 

105 часов в 10 и 11 кл. (из расчета 3 учебных часа в неделю). В связи со 

спецификой школы обучение ведется в очно -заочной форме, которая 

предполагает сочетание учебных занятий и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Объем часов по предмету составляет от 40 до 70% объема 

часов, установленных ПООП. Учитывая возможности школы, рабочая 
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программа рассчитана на 51час в 10 классе (1,5 часа в неделю) и 68 часов в 11 

классе (2 часа в неделю). Также отдельные темы предусмотрены для 

самостоятельного изучения. Количество тем для самостоятельного изучения в 

10 классах - 54, в 11 - 37. 

УМК 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература.10 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2-х частях.-

М.:Просвещение,2018; 

О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев и др. Русский язык и 

литература. Литература. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. 11 кл. В2-х частях; под редакцией В.П. Журавлёва. - М.: 

Просвещение, 2018 

Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы.10-11 классы.- 

М.:Просвещение,2018.\ 

Планируемые результаты освоения курса литературы в 10 - 11 кл. 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 
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формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

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; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
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развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится (регулятивные УУД): 

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. 

Выпускник научится (познавательные УУД): 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 
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находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник научится (коммуникативные УУД): 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 
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– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 
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в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
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– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 

Содержание учебного предмета "Литература" 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 

списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, 

занявших в силу традиции особое место в школьном преподавании русской 

литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и 

творческие биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе 

литературы. Список содержит примеры тех произведений, которые могут 

изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается 

составителем программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (теоретико- или историко-

литературному). Конкретного автора и произведение, на материале которого 

может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 

программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, 

произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены 

дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не 

повторяющим произведения из списка В. 
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Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: 

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Реализм XIX–ХХ века 

Модернизм конца XIX – ХХ века 

Литература советского времени 

Современный литературный процесс 

Мировая литература XIX–ХХ века 

Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным 

делением на историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в 

рамках изучения каждого из блоков можно было создавать условия для 

формирования историзма восприятия литературного процесса, проводя 

сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, 

но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), 

литературного направления (например, «модернизм»), культурно-

исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество 

того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, 

рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из 

них, а в остальных имя автора помечено астериском*. 
Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все 
былое...»), «Нам не дано 
предугадать…», «Не то, что 
мните вы, природа…», «О, 
как убийственно мы 
любим...»,  «Певучесть есть в 
морских волнах…»,  «Умом 
Россию не понять…», 
«Silentium!» и др 

Поэзия середины и второй половины 
XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени 
первоначальной…», «Еще в полях 
белеет снег…», «Предопределение»,   
«С поляны коршун поднялся…», 
«Фонтан»,   «Эти бедные селенья…» 
и др. 
А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена ночью 
южной…»,  «Одним толчком согнать 
ладью живую…». А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного 
бала, случайно…», «Край ты мой, 
родимый край...», «Меня, во мраке и 
в пыли…», «Двух станов не боец, но 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще 
майская ночь», «Как беден 
наш язык! Хочу и не могу…»,  
«Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали…», 
«Учись у них – у дуба, у 
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березы…», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Это утро, 
радость эта…»,  «Я пришел к 
тебе с приветом…», «Я тебе 
ничего не скажу…» и др.  

только гость случайный…» и др. Н.А. 
Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Когда 
из мрака заблужденья…», «Накануне 
светлого праздника», 
«Несжатая полоса», «Памяти 
Добролюбова», «Я не люблю иронии 
твоей…» 

Н.А. Некрасов 
Поэма «Кому на 
Руси жить 
хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 
незлобивый поэт…», «В 
дороге», «В полном разгаре 
страда деревенская…», 
«Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...»,  «О 
Муза! я у двери гроба…», 
«Поэт и Гражданин», 
«Пророк», «Родина», 
«Тройка», «Размышления у 
парадного подъезда», 
«Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая 
мода...»),  
Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 
Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 
мудреца довольно простоты», 
«Снегурочка», «Женитьба 
Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров  
Повесть «Фрегат «Паллада», роман 
«Обрыв» 

И.С. Тургенев  
Романы «Рудин», «Накануне», 
повести «Первая любовь», «Гамлет 
Щигровского уезда», «Вешние 
воды», статья «Гамлет и Дон Кихот»  
Ф.М. Достоевский  
Повести «Неточка Незванова», «Сон 
смешного человека», «Записки из 
подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 
Кречинского»  
В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», «Attalea 
princeps»  
Д.В. Григорович 

И.А. Гончаров 
Роман 
«Обломов» 

И.А. Гончаров  
Роман «Обыкновенная 
история»  

И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и 
дети» 

И.С. Тургенев  
Роман «Дворянское гнездо» 

 

Ф.М. 
Достоевский 
Роман 
«Преступление и 
наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», 
«Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Романы «История одного 
города», «Господа 
Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 
изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 

пр. по выбору) 
Повести и рассказы «Человек 
на часах», «Тупейный 
художник», «Левша», 
«Очарованный странник», 
«Леди Макбет Мценского 
уезда» 
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Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» 
(оригинальный текст), «Прохожий» 
(святочный рассказ)  
Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  
Н.Г. Чернышевский  
Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 
Сочинение графа Л.Н. Толстого. 
Военные рассказы графа Л.Н. 
Толстого»,   «Русский человек на 
rendez-vous. Размышления по 
прочтении повести г. Тургенева 
«Ася» 

Л.Н. Толстой  
Повести «Смерть Ивана Ильича», 
«Крейцерова соната», пьеса «Живой 
труп»  
А.П. Чехов  
Рассказы «Душечка», «Любовь», 
«Скучная история», 
пьеса «Дядя Ваня».  
В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 
Другие региональные произведения о 
родном городе, крае 

И.А. Бунин  
Рассказы: «Лапти», «Танька», 
«Деревня», «Суходол», «Захар 
Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 
«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской эмиграции»  
А.И. Куприн  
Рассказы и повести: «Молох», 
«Олеся», «Поединок», «Гранатовый 
браслет», «Гамбринус», «Суламифь».  
М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы «Мать», 
«Фома Гордеев», «Дело 
Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая звезда», 
«Моя жизнь и Диана», «Волки». 
И.С. Шмелев  
Повесть «Человек из ресторана», 
книга «Лето Господне». 
М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 
«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», 
цикл «Севастопольские 
рассказы», повесть «Хаджи-

Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса 
«Вишневый сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть 
чиновника», «Тоска», «Спать 
хочется», «Студент», 
«Ионыч», «Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О 
любви», «Дама с собачкой», 
«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три 
сестры» 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: 
«Аленушка», «Вечер», 
«Дурман», «И цветы, и 
шмели, и трава, и 
колосья…», «У зверя есть 
гнездо, у птицы есть нора…»  
Рассказы: «Антоновские 
яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое 
дыхание», «Темные аллеи», 
«Чистый понедельник» 

 

М. Горький  
Пьеса «На дне» 

М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», 
«Челкаш» 
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А.А. Блок 

Поэма 
«Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В 
ресторане», «Вхожу я в 
темные храмы…», «Девушка 
пела в церковном хоре…»,  
«Когда Вы стоите на моем 
пути…», «На железной 
дороге», цикл «На поле 
Куликовом», «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «О, весна, без 
конца и без краю…»,   «О 
доблестях, о подвигах, о 
славе…», «Она пришла с 
мороза…»; «Предчувствую 
Тебя. Года проходят 
мимо…»,  «Рожденные в года 
глухие…»,  «Россия», «Русь 
моя, жизнь моя, вместе ль 
нам маяться…»,  
«Пушкинскому Дому», 
«Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 
издалека…», «Встану я в утро 
туманное…», «Грешить бесстыдно, 
непробудно…», «Мы встречались с 
тобой на закате…», «Пляски осенние, 
Осенняя воля, Поэты, 
«Петроградское небо мутилось 
дождем…», «Я – Гамлет. Холодеет 
кровь», «Я отрок, зажигаю свечи…», 
«Я пригвожден к трактирной 
стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  
Повести и рассказы: «Большой 
шлем», «Красный смех», «Рассказ о 
семи повешенных», «Иуда 
Искариот», «Жизнь Василия 
Фивейского». 
Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   
Стихотворения: «Ассаргадон», 
«Грядущие гунны», «Есть что-то 
позорное в мощи природы...»,  
«Неколебимой истине...», 
«Каменщик»,   «Творчество», 
«Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», 
«Будем как солнце, Забудем о том...»  
«Камыши», «Слова-хамелеоны», 
«Челн томленья», «Я мечтою ловил 
уходящие тени…»,  «Я  –  

изысканность  русской  медлительной  
речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  
Стихотворения: «Андрей Рублев», 
«Жираф», «Заблудившийся 
трамвай», «Из логова змиева», 
«Капитаны», «Мои читатели», 
«Носорог», «Пьяный дервиш», 
«Пятистопные ямбы», «Слово», 
«Слоненок», «У камина», «Шестое 
чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пелись 
губы…», «Заклятие смехом», «Когда 
умирают кони – дышат…», 



152 

 

«Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы 
желаем звездам тыкать…», «О 
достоевскиймо бегущей тучи…», 
«Сегодня снова я пойду…», «Там, где 
жили свиристели…», «Усадьба 
ночью, чингисхань…». 
М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 
К.Д. Бальмонт, А. Белый, 
В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 
Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 
Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 
Хлебников, 
В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», 
«Все расхищено, предано, 
продано…», «Когда в тоске 
самоубийства…», «Мне ни к 
чему одические рати…», 
«Мужество», «Муза» 
(«Когда я ночью жду ее 
прихода…».) «Не с теми я, 
кто бросил землю…», «Песня 
последней встречи», 
«Сероглазый король», 
«Сжала руки под темной 
вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…» 

 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 
блудницы…», «Перед весной бывают 
дни такие…», «Родная земля», 
«Творчество», «Широк и желт 
вечерний свет…», «Я научилась 
просто, мудро жить…». 
«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 
бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Нивы сжаты, рощи 
голы…», «Отговорила роща 
золотая…»,  «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Русь советская», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Я обманывать себя не стану…». 
Роман в стихах «Анна Снегина». 
Поэмы: «Сорокоуст», «Черный 
человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», 
«Вам!», «Домой!», «Ода революции», 
«Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Уже 
второй должно быть ты легла…», 
«Юбилейное»  
Поэма: «Про это» 

 

 

 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, 
Русь моя родная…», «Да! 
Теперь решено. Без 
возврата…», «До свиданья, 
друг мой, до свиданья!..», 
«Не жалею, не зову, не 
плачу…»,  «Песнь о собаке», 
«Письмо к женщине», 
«Письмо матери», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Я последний 
поэт деревни…» 

 

 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 
бы?», «Левый марш», 
«Нате!», «Необычайное 



153 

 

приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским 
летом на даче», «Лиличка!», 
«Послушайте!», «Сергею 
Есенину», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Скрипка и 
немножко нервно»,  
«Товарищу Нетте, пароходу 
и человеку», «Хорошее 
отношение к лошадям»  
Поэма «Облако в штанах», 
«Первое вступление к поэме 
«Во весь голос» 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 
первый стих…», «Идешь, на меня 
похожий», «Кто создан из камня…», 
«Откуда такая нежность», «Попытка 
ревности», «Пригвождена к 
позорному столбу»,  «Расстояние: 
версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За 
гремучую доблесть грядущих 
веков…», «Лишив меня морей, 
разбега и разлета…», «Нет, никогда 
ничей я не был современник…»,   
«Сумерки свободы», «Я к губам 
подношу эту зелень…»   
 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай 
ронять слова…», «Единственные 
дни», «Красавица моя, вся стать…», 
«Июль», «Любимая – жуть! Когда 
любит поэт…», «Любить иных – 

тяжелый крест…», «Никого не будет 
в доме…», «О, знал бы я, что так 
бывает…», «Определение поэзии», 
«Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра 
моя – жизнь и сегодня в разливе…», 
«Снег идет», «Столетье с лишним – 

не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного 
врача». Пьесы «Дни Турбиных», 
«Бег», «Кабала святош» («Мольер»), 
«Зойкина квартира» 

А.П. Платонов  
Рассказы и повести: «Река 
Потудань», «Сокровенный человек», 
«Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 
Книга рассказов «Донские рассказы» 

В.В. Набоков 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 
двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 
бездну…», «О, слезы на 
глазах…».   «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в 
руке…»), «Тоска по родине! 
Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: 
«Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…»,  «Мы живем под 
собою не чуя страны…»,  «Я 
вернулся в мой город, 
знакомый до слез…», «Я не 
слыхал рассказов 
Оссиана…»,  «Notre Dame» 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 
знаменитым некрасиво…», 
«Во всем мне хочется 
дойти…», «Гамлет», 
«Марбург», «Зимняя ночь», 
«Февраль. Достать чернил и 
плакать!..» 

Е.И. Замятин  
Роман «Мы» 
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 Романы «Машенька», «Защита 
Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 
революции», «Нервные люди», 
«Качество продукции», 
«Аристократка», «Прелести 
культуры», «Тормоз Вестингауза», 
«Диктофон», «Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  
Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   
Романы «Разгром», «Молодая 
гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  
Романы «12 стульев», «Золотой 
теленок»  
Н.Р. Эрдман  
Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  
Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья 
«Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», 
«Татарский мулла и чистый воздух», 
«Васька Денисов, похититель 

свиней», «Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 
мужик», «Сапожки», «Танцующий 
Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», 
«Вчера, о смерти размышляя…», 
«Где-то в поле, возле Магадана…», 
«Движение», «Ивановы», «Лицо 
коня», «Метаморфозы».  «Новый 
Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», 
«Я не ищу гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  
Стихотворения: «В тот день, когда 
окончилась война…», «Вся суть в 
одном-единственном завете…», 
«Дробится рваный цоколь 
монумента...», «О сущем», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей 
вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», 
«В деревне Бог живет не по углам…», 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 
Романы «Белая гвардия», 
«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В 
прекрасном и яростном 
мире», «Котлован», 
«Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  
 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 
башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. 
Солженицын 

Рассказ «Один 
день Ивана 
Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  
В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 
«Серафим», «Красный 
крест», «Тифозный 
карантин», «Последний бой 
майора Пугачева» 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воротишься на родину. Ну что 
ж…», «Осенний крик ястреба», 
«Рождественская звезда», «То не 
Муза воды набирает в рот…» «Я 
обнял эти плечи и взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 
«Видения на холме», «Звезда полей», 
«Зимняя песня», «Привет, Россия, 
родина моя!..», «Тихая моя родина!», 
«Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  
Повести «Пегий пес, бегущий краем 
моря», «Белый пароход», «Прощай, 
Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марокко», 
«Затоваренная бочкотара»  
В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 
«Веселый солдат», «Пастух и 
пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга 
«Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», 
«Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В 
списках не значился», «Завтра была 
война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман 
«Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина», «Москва 
2042» 

В.С. Гроссман  
Роман «Жизнь и судьба»  
С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 
«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 
прекрасной эпохи», «На 
смерть Жукова», «На 
столетие Анны Ахматовой», 
«Ни страны, ни погоста…», 
«Рождественский романс», 
«Я входил вместо дикого 
зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 
«Забуксовал», «Чудик» 
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Роман «Факультет ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», 
«Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев  
Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуджава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин  
Рассказы и повести: «Деньги для 
Марии», «Живи и помни», 
«Прощание с Матерой». 
А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  
Романы: «Трудно быть богом», 
«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  
Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для 
собаки» 

Г.Н. Щербакова  
Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  половины ХХ 
века: 
А.Н. Арбузов  
Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная 
охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  
Пьеса «Гнездо глухаря»  
М.М. Рощин  
Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 
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Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный процесс  
Б.Акунин 

«Азазель»  
С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», 
«Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о 
русской литературе  
Э.Веркин  
Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  
А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото 
бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и Шестипалый», 
книга «Жизнь насекомых» 

М. Петросян  
Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», 
«Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне 
улицы», «Я и ты под персиковыми 
облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», 
«На золотом крыльце сидели». 
Роман «Кысь» 
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Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  
Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  
Романы «Гобсек», «Шагреневая 
кожа» 

Г. Белль  
Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  
Роман «451 градус по Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  
Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 
«Рождественская история» 

Г. Ибсен  
Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  
Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  
Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  
Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  
Романы «На западном фронте без 
перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  
Роман «Над пропастью во ржи» 
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У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть 
танцуют белые медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  
О. Хаксли  
Роман  «О дивный новый мир»,   
Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море», роман 
«Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  
Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  
 

Тематический план (10 класс) - 105 часов  (в том числе 54 часа – на 

самостоятельное изучение тем) 

*темы для самостоятельного изучения выделены курсивом 

Разделы 
Количество 
часов  

Темы 

Основное содержание 

Контрольные 
работы 

(часы) 

1. Введение 1 
Становление реализма в русской 
литературе XIX века 

 

Становление 
реализма как 
направления в 
европейской 
литературе 

3(2) 

Входной контроль 

Страницы истории 
западноевропейского романа ХIХ века. 
Стендаль и Бальзак 

Страницы истории 
западноевропейского романа ХIХ века. 
Ч. Диккенс 

Контрольная 
работа (1час) 

И. С. Тургенев. 
Жизнь и 
творчество 

10 (4) 

Судьба писателя. Формирование 
общественных взглядов И. С. Тургенева 

Преходящее и вечное в художественном 
мире И. С. Тургенева 

Творческая история романа «Отцы и 
дети». Герой 60-х годов XIX века 
нигилист Базаров 

Споры партий и конфликт поколений в 
романе 
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Сатирическое изображение Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей». 
Базаров в кругу единомышленников 

Базаров и Аркадий Кирсанов. 
Испытание дружбой 

Внутренний конфликт Базарова. 
Испытание любовью 

Базаров и его родители. Тургеневское 
изображение путей преодоления 
конфликта поколений 

Базаров как «трагическое лицо». Финал 
романа 

Творчество Тургенева в конце 1860-х — 

начале 1880-х годов 

Н. Г. 
Чернышевский 
Жизнь и 
творчество 

2(1) 

Жизнь и творчество Н. Г. 
Чернышевского. История создания 
романа «Что делать?» 

Своеобразие жанра романа «Что 
делать?». Основные элементы его 
художественного мира. Сюжет романа 
как развёрнутый ответ на вопрос, 
вынесенный в название 

 

И. А. Гончаров. 
Жизнь и 
творчество 

10(4) 

Личность писателя. Своеобразие 
художественного таланта Гончарова 

Роман «Обломов». Реалистические 
приёмы изображения героя в первой 
части 

Полнота и сложность образа Обломова, 
истоки характера главного героя 

Андрей Штольц как антипод Обломова. 
Смысл сопоставления героев в романе 

Обломов и Ольга Ильинская: испытание 
героя любовью 

Финал романа. Авторская оценка 
жизненного пути героя. Историко-

философский смысл произведения 

Роман «Обломов» в других видах 
искусства(2часа) 
Классное сочинение — 2 ч 

Контрольное 
сочинение 

2 часа (за 1 
полугодие) 

А. Н. 
Островский. 
Жизнь и 
творчество 

7(3) 

Личность и творчество А. Н. 
Островского 

Творческая история и конфликт драмы 
«Гроза». Изображение Островским 
драматических противоречий русской 
жизни в кризисную эпоху 

Нравы города Калинова 

Образ Катерины Кабановой. Народные 
истоки её характера. Суть конфликта 
героини с «тёмным царством» 

Катерина в системе образов драмы 
«Гроза» 
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Смысл названия пьесы. Трагическое и 
жизнеутверждающее в драме 
Островского 

Художественное своеобразие пьес 
Островского 

Поэзия Ф. И. 
Тютчева 

2(1) 
Хаос и космос в поэзии Ф. И. Тютчева 

Любовь в лирике Ф. И. Тютчева 
 

Русская поэзия 
во второй 
половине XIX 
века (обзор) 

1 

Две ветви русской поэзии во второй 
половине XIX века. Причины и смысл 
споров о «чистом» и «гражданском» 
искусстве 

 

Н. А. Некрасов. 
Жизнь и 
творчество 

12(8) 

Личность и творчество поэта. Народные 
истоки мироощущения Н. А. Некрасова 

Тема гражданской ответственности 
поэта перед народом в лирике 
Некрасова 

Художественное своеобразие лирики 
Некрасова. Новизна содержания и 
поэтического языка 

«Кому на Руси жить хорошо». 
Историко-культурная основа 

произведения 

Своеобразие композиции и языка 
поэмы, роль фольклорно-сказочных 
мотивов в поэме-эпопее «Кому на Руси 
жить хорошо» 

Изменение крестьянских представлений 
о счастье 

Крестьянские судьбы в изображении 
Некрасова: Яким Нагой и Ермил Гирин 

Вера поэта в духовную силу, 
богатырство народа. Матрёна 
Тимофеевна и дед Савелий 

Образ Гриши Добросклонова, его роль в 
поэме. Открытый финал произведения. 
Неразрешённость вопроса о народной 
судьбе 

Сочинение по творчеству Некрасова— 3 

ч 

 

Поэзия А. А. 
Фета 

2(1) 

«Остановленные мгновения» в 
стихотворениях А. А. Фета 

Характерные особенности лирики Фета, 
её новаторские черты 

 

Творчество А. К. 
Толстого 

3(2) 

Стремление к пушкинской гармонии и 
творческая самобытность поэзии А. К. 
Толстого 

Образ Козьмы Пруткова, его место в 
русской поэзии 

Универсальный талант А. К. Толстого: 
поэта, драматурга, прозаика 
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М. Е. Салтыков-

Щедрин. Жизнь 
и творчество 

4(3) 

Проблематика и жанровое своеобразие 
сатиры «История одного города 

Глуповские градоначальники: 
гротескное изображение пороков 
государственной власти в России 

Народ в «Истории одного города». 
Размышления автора о прошлом и 
будущем России 

Тема народного счастья в русской 
литературе разных эпох 

 

Ф. М. 
Достоевский. 
Жизнь и 
творчество 

8(2) 

Судьба писателя, трагические 
обстоятельства, сформировавшие его 
мировоззрение 

Атмосфера 1860-х годов и её отражение 
в романе «Преступление и наказание» 

Петербургские углы. «Униженные и 
оскорблённые» в романе 

Теория Раскольникова как причина его 
преступления. Глубина 
психологического анализа в романе 

Идея и натура Раскольникова. 
Наказание героя 

Второстепенные персонажи, их роль в 
повествовании. Самостоятельная 
работа. 
Раскольников и Сонечка. Нравственное 
возрождение героя 

Раскольников в эпилоге романа. 
Нравственный смысл произведения, его 
связь с почвенническими взглядами Ф. 
М. Достоевского 

 

Русская 
литературная 
критика второй 
половины XIX 
века 

(2) 

Русская литературная критика второй 
половины XIX века (обзор).  
Русская литературная критика второй 
половины XIX века (обзор).  

 

Л. Н. Толстой. 

Жизнь и 
творчество 

18(8) 

Этапы биографии писателя и их 
отражение в творчестве 

Лев Толстой как мыслитель 

«Война и мир» как роман-эпопея. 
Творческая история произведения 

Сатирическое изображение большого 
света в романе. Противостояние Пьера 
Безухова пошлости и пустоте 
петербургского общества 

Семьи Ростовых и Болконских: 
различие семейного уклада и единство 
нравственных идеалов 

Изображение в романе войны 1805—
1807 годов. Аустерлицкое сражение, его 
роль в судьбе князя Андрея Болконского 

Образ Наташи Ростовой 

 



163 

 

Война 1812 года в судьбах героев 
романа. Изображение Л. Н. Толстым 
народного характера войны 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на 
роль личности в истории 

Народность в понимании Толстого. 
Пьер Безухов и Платон Каратаев 

Духовные искания любимых героев 
Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи 
и Николая Ростовых (2ч) 
Финал произведения. Смысл названия 
романа-эпопеи «Война и мир» 

Образы героев Л. Н. Толстого в 
интерпретации художников, 
музыкантов, кинематографистов (2ч) 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого 
«Война и мир» — 3 ч 

Творчество Н. С. 
Лескова 

3(2) 

Самобытность таланта и особенность 
идейной позиции Н. С. Лескова 

Пестрота русского мира в хронике 
Лескова «Очарованный странник» 

Формирование типа русского 
праведника в трагических 
обстоятельствах жизни. Судьба Ивана 
Флягина 

 

Зарубежная 
проза и 
драматургия 
конца XIX — 

начала ХХ века 
(обзор) 

(2) 

Творческий путь Ибсена. Особенности 
его драматургии 

Пьесы Б. Шоу. Социальная 
проблематика пьес. Юмор и сатира в 
драматургии Б. Шоу 

 

А. П. Чехов. 
Жизнь и 
творчество 

8(4) 

Личность писателя. Особенности его 
художественного мироощущения 

Борьба живого и мёртвого в рассказах А. 
П. Чехова. Практикум (2 часа) 
«Вишнёвый сад». Особенности 
конфликта, система персонажей в пьесе 

Уходящее поколение владельцев сада: 
Раневская, Гаев 

Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, 
Петя, Аня. Отношение автора к героям 

Черты «новой драмы» в комедии 
«Вишнёвый сад» и других пьесах А. П. 
Чехова (2 часа) 

 

Заключение (1) 
Нравственные уроки русской 
литературы XIX века 

 

Итоговая работа 4 

Подготовка и проведение работы в 
форме итогового сочинения 

Контрольное 
сочинение 

4 часа 

Резерв (2) Повторение пройденного материала  
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Тематическое планирование 11 класс- 105 часов  (в том числе 37 часов –  

на самостоятельное изучение тем) 

*темы для самостоятельного изучения выделены курсивом 

Разделы 

Количество 
часов (в том 
числе на 
самостоятельное 
изучение) 

Темы. 
Основное содержание 

Контрольные 
работы 

(часы) 

Изучение языка 
художественной 
литературы. Анализ 
художественного текста 

1 

Изучение языка 
художественной 
литературы. Анализ 
художественного текста 

 

Мировая литература 
рубежа XIX—XX веков 

1 
Мировая литература 
рубежа XIX—XX веков 

 

Входной контроль 1 
Входной контроль Контрольная 

работа 

И. А. Бунин 5 

Творчество И. А. Бунина. 
Изображение России в 

повести И. А. Бунина 
«Деревня» 

Образ греха в рассказе И. 
А. Бунина «Господин из 
Сан-Франциско» 

Кризис цивилизации в 
рассказе И. А. Бунина 
«Господин из Сан-

Франциско 

Тема любви в рассказах 
И. А. Бунина 
«Солнечный удар», 
«Тёмные аллеи», 
«Чистый понедельник» 

Новаторство романа И. 
А. Бунина «Жизнь 
Арсеньева» 

 

А. И. Куприн 4 

А. И. Куприн. Мир 
духовный и мир 
цивилизованный в 
повести А. И. Куприна 
«Олеся» 

А. И. Куприн. 
«Поединок»: 
автобиографический и 
гуманистический 
характер повести 

Талант любви и тема 
социального неравенства 

Контрольное 
сочинение  
(1 час) 
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в повести А. И. Куприна 
«Гранатовый браслет» 

Контрольное сочинение 
по творчеству И. А. 
Бунина и А. И. Куприна 

Творчество Л. Н. Андреева (1) 
Творчество Л. Н. 
Андреева 

 

Творчество И. С. Шмелёва (1) 
Творчество И. С. 
Шмелёва 

 

Творчество Б. К. Зайцева (1) Творчество Б. К. Зайцева  

Творчество А. Т. 
Аверченко, Тэффи 

(1) 
Творчество А. Т. 
Аверченко, Тэффи 

 

Творчество В. В. Набокова (1) 
Творчество В. В. 
Набокова 

 

Особенности поэзии 
начала XX века 

8 

Серебряный век как 
литературно-

эстетическая категория. 
Модернизм поэзии 
Серебряного века 

Символизм как 
литературное течение. В. 
Я. Брюсов как 
основоположник 
русского символизма 

Своеобразие 
художественного 
творчества К. Д. 
Бальмонта 

Основные темы и 
мотивы лирики И. Ф. 
Анненского, Ф. 
Сологуба, А. Белого 

Русский акмеизм и его 
истоки 

Проблематика и поэтика 
лирики Н. С. Гумилёва. 
Футуризм как 
литературное течение 
модернизма. Лирика И. 
Северянина, В. Ф. 
Ходасевича 

Самостоятельная работа 
по поэзии Серебряного 
века 

 

М. Горький 6 

М. Горький: жизнь, 
творчество, личность. 
Ранние романтические 
рассказы М. Горького 

Рассказ М. Горького 
«Старуха Изергиль». 
Проблематика и 

Контрольное 
сочинение (1 
час) (за 2 
полугодие) 
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особенности композиции 
произведения 

Пьеса М. Горького «На 
дне» как социально - 

философская драма. 
Система образов 
произведения 

Спор о назначении 
человека в пьесе М. 
Горького «На дне»: «три 
правды» и их 
трагическое 
столкновение 

Своеобразие 
публицистики и 
мемуарных очерков М. 
Горького 

Контрольное сочинение 
по творчеству М. 
Горького 

А. А. Блок 5 

Жизнь, творчество, 
личность А. А. Блока. 
Темы и образы ранней 
лирики. «Стихи о 
Прекрасной Даме 

Тема «страшного мира» 
в лирике А. А. Блока 

Тема Родины и 
исторического пути 
России в лирике А. А. 
Блока 

Поэма А. А. Блока 
«Двенадцать»: жанр, 
стиль, композиция и 
проблематика 
произведения 

Самостоятельная работа 
по творчеству А.А. Блока 

 

Новокрестьянская поэзия. 
С.А.Есенин 

6(2) 

Новокрестьянская 
поэзия. Н. А. Клюев: 
истоки и 
художественный мир 
поэзии Н. А. Клюева 

С. А. Есенин. Жизнь, 
творчество, ранняя 
лирика поэта 

Тема Родины и природы 
в поэзии С. А. Есенина 

Тема любви в лирике С. 
А. Есенина 

Поэма С. А. Есенина 
«Анна Снегина»: анализ 
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лиро-эпического 
произведения 

Тема быстротечности 
человеческого бытия в 
лирике С. А. Есенина 

В. В. Маяковский 6 

Жизнь и творчество В. В. 
Маяковского. Ранняя 
лирика поэта. 
Маяковский и футуризм 

Тема любви в поэзии В. 
В. Маяковского 

Поэма В. В. Маяковского 
«Облако в штанах» 

Тема революции в 
творчестве В. В. 
Маяковского 

Сатира В. В. 
Маяковского. Пьесы 
«Клоп», «Баня» 

Тест по творчеству С. А. 
Есенина, В. В. 
Маяковского 

Тест 

Литературный процесс 
1920-х годов 

6(4) 

Характеристика 
литературного процесса 
1920-х годов. Обзор 
творчества А. М. 
Ремизова, Д. А. 
Фурманова, А. С. 
Серафимовича 

Творчество А. А. 
Фадеева. Проблематика 
и идейная сущность 
романа А. А. Фадеева 
«Разгром» 

Тема революции и 
Гражданской войны в 
прозе И. Э. Бабеля 

Творчество Е. И. 
Замятина. Обзор романа 
- антиутопии «Мы» 

Творчество М. М. 
Зощенко 

Зачётная работа за 1-е 
полугодие 

 

Общая характеристика 
литературы 1930-х годов 

(1) 
Общая характеристика 
литературы 1930-х годов 

 

А. П. Платонов 2(1) 

Жизнь, творчество, 
личность А. П. 
Платонова. Обзор 
повести «Сокровенный 
человек» 
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Герои и проблематика 
повести А. П. Платонова 
«Котлован» 

М. А. Булгаков 6(1) 

Жизнь, творчество, 
личность М. А. 
Булгакова. Обзор романа 
«Белая гвардия», пьесы 
«Дни Турбиных» 

Сатира М. А. Булгакова. 
«Роковые яйца», 
«Собачье сердце» (обзор 
произведений) 
История создания, 
проблематика, жанр и 
композиция романа М. 
А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Москва и 
москвичи. Воланд и его 
свита 

Три мира в романе М. А. 
Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Система 
образов романа 

Темы любви, творчества 
и вечности в романе М. 
А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 

Контрольное сочинение 
по роману М. А. 
Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 

 

М. И. Цветаева 2 

М. И. Цветаева. Жизнь, 
творчество, личность. 
Основные темы 
творчества 

Поэмы М. И. Цветаевой 
(урок-обзор) 

 

О. Э. Мандельштам 1 

О. Э. Мандельштам. 
Жизнь, творчество, 
судьба поэта. Основные 
темы творчества 

 

А. Н. Толстой (2) 

А. Н. Толстой. Жизнь и 
художественное 
наследие писателя. 
Обзор 
автобиографической 
повести «Детство 
Никиты», романа-эпопеи 
«Хождение по мукам» 

Тема русской истории в 
романе А. Н. Толстого 
«Пётр I» 
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М. М. Пришвин (2) 

М. М. Пришвин. Жизнь, 
творчество, личность М. 
М. Пришвина. Обзор 
художественного 
наследия писателя 

 

Б. Л. Пастернак 2(1) 

Жизнь и творчество Б. Л. 
Пастернака. Основные 
мотивы его поэзии 

Роман Б. Л. Пастернака 
«Доктор Живаго». 
Человек, история и 
природа в произведении 

 

А. А. Ахматова 4(1) 

Биография А. А. 
Ахматовой, основные 
вехи жизненного и 
творческого пути. 
Основные темы лирики 

Поэзия женской души. 
Тема любви в лирике А. 
А. Ахматовой 

Тема Родины в лирике А. 
А. Ахматовой 

Поэмы А. А. Ахматовой 
(анализ поэм «Реквием», 
«Поэма без героя») 

 

Н. А. Заболоцкий (1) 

Жизнь, творчество, 
личность Н. А. 
Заболоцкого. Основная 
тематика лирических 
произведений 

 

М. А. Шолохов 7 

Жизнь, творчество, 
судьба М. А. Шолохова. 
«Донские рассказы» и 
«Лазоревая степь» как 
новеллистическая 
предыстория эпопеи 
«Тихий Дон» 

М. А. Шолохов. «Тихий 
Дон» как роман-эпопея о 
всенародной трагедии на 
стыке эпох. История 
создания произведения, 
специфика жанра 

Первая мировая война в 
изображении М. А. 
Шолохова 

Изображение 
Гражданской войны на 
страницах романа М. А. 
Шолохова «Тихий Дон» 

Контрольное 
сочинение (1 
час) 
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Женские судьбы в 
романе М. А. Шолохова 
«Тихий Дон» 

Трагедия Григория 
Мелехова в романе М. А. 
Шолохова «Тихий Дон» 
(путь поиска правды 
героем) 
Контрольное сочинение 
по роману-эпопее М. А. 
Шолохова «Тихий Дон» 

Из мировой литературы 
1930-х годов 

(1) 

О. Хаксли. «О дивный 
новый мир». О. Хаксли и 
Е. И. Замятин 

 

А. Т. Твардовский (3) 

Биографические истоки 
творчества А. Т. 
Твардовского. Поэма 
«Страна Муравия» 

Поэма А. Т. 
Твардовского «Василий 
Тёркин» 

Лирика А. Т. 
Твардовского 

 

Литература периода 
Великой Отечественной 
войны 

(1) 

Проза, поэзия, 
драматургия периода 
Великой Отечественной 
войны 

 

А. И. Солженицын 3 

А. И. Солженицын. 
Жизнь и судьба 
писателя. Своеобразие 
раскрытия лагерной 
темы в повести «Один 
день Ивана Денисовича» 

Малая проза А. И. 
Солженицына. Тема 
праведничества в 
рассказе «Матрёнин 
двор» 

А. И. Солженицын. 
«Архипелаг ГУЛАГ» — 

летопись страданий 

 

Из мировой литературы (1) 

Символический смысл 
повести Э. Хемингуэя 
«Старик и море» 

 

Полвека русской поэзии 
(поэзия послевоенного 
периода) 

(3) 

«Поэтическая весна». 
Лирика поэтов — 

участников Великой 
Отечественной войны. 
(Обзор поэзии Л. Н. 
Мартынова, С. П. 
Гудзенко, А. П. 
Межирова, Ю. В. 
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Друниной, Е. М. 
Винокурова) 
Русская советская поэзия 
1960—1970-х годов: 
время «поэтического 
бума», период после 
«поэтического бума» 
(урок-обзор) 
Общая характеристика 
русской поэзии 1980— 

1990-х годов. Лирика И. 
А. Бродского 

Современность и 
«постсовременность» в 
мировой литературе 

(1) 

Современность и 
«постсовременность» в 

мировой литературе 

 

Русская проза 1950—2000-

х годов 
9(6) 

«Лейтенантская проза». 
В. П. Некрасов. «В 
окопах Сталинграда» 

«Деревенская проза». 
Обзор повестей Б. А. 
Можаева «Живой», В. И. 
Белова «Привычное 
дело» 

В. Г. Распутин: жизнь, 
творчество, личность. 
Проблематика повести 
«Прощание с Матёрой» 

В. М. Шукшин: жизнь, 
творчество, личность. 
Обзор литературного 
творчества 

Творчество А. В. 
Вампилова. Анализ 
пьесы «Утиная охота» 

Творчество Ф. А. 
Абрамова. 
Проблематика повестей 
«Деревянные кони», 
«Пелагея», «Алька» 

Анализ повестей К. Д. 
Воробьёва «Убиты под 
Москвой», В. 
Кондратьева «Сашка», Е. 
И. Носова «Усвятские 
шлемоносцы» 

«Городская» проза Ю. В. 
Трифонова, А. Г. Битова, 
Вл. С. Маканина. Анализ 
повести Ю. В. 
Трифонова «Обмен» 

Контрольная работа за 
курс 11 класса 

Контрольная 
работа 
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Родной (русский) язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

уровня среднего общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО Приказ Минобрнауки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. 

№ 413), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
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языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях 

и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Учебно-методический комплекс 

В связи с тем, что в настоящее время в Федеральном перечне учебников 

нет ни одного учебника и учебного пособия по предмету родной русский язык, 

данная рабочая программа опирается на УМК Л.М. Рыбченковой и др., 
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используемый также для изучения предмета «Русский язык». Богатый 

текстовый материал, представленный в УМК, и наличие заданий, 

направленных на изучение языка как социокультурного явления, позволяет 

обеспечить реализацию целей предмета «Родной (русский) язык», 

одновременно сохраняя логическую связь с темами, изучаемыми в рамках 

предмета «Русский язык». В частности углубляет и расширяет разделы, 

носящие речеведческий коммуникативный характер 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др. Русский 

язык. 10-11 классы. Базовый уровень. М. Просвещение. 2018 г. 

Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык и литература. Русский 

язык. Тетрадь-тренажёр.10 класс . Базовый уровень. М. Просвещение. 

Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык и литература. Русский 

язык. Тетрадь-тренажёр. 11 класс. Базовый уровень. М. Просвещение. 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Русский язык, 10-11 кл., М, 

Просвещение». 

Основные образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ: 

• Справочно-информационный Интернет-портал: Русский язык/ 

Https//www.gramota.ru 

• Всероссийское педагогическое сообщество/ https://урок.рф 

• Сайт "Я иду на урок русского языка"/ https://rus.1sept.ru/urok/ 

• Социальная сеть работников образования/ nsportal.ru 

Место предмета в учебном плане 

Программа составлена для общеобразовательного учреждения, 

находящегося на территории исправительной колонии и предназначена для 

совершеннолетних лиц, отбывающих уголовное наказание. В связи со 

спецификой школы обучение ведется в очно-заочной форме. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования отводит для изучения родного (русского) языка на базовом 

уровне 70 часов (1 час в неделю). 
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Очно-заочная форма обучения предполагает непрерывное в течение года 

сочетание учебных занятий и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Объем часов по предмету составляет от 40 до 70% объема часов, 

установленных примерной ООП СОО. 

В связи с этим и в соответствии с учебным планом школы на изучение 

русского языка в 10 и 11 классе отводится 34 часа: 17 часов в 10 классе, 17 

часов в 11 классе.  

Также по 17 часов в 10 и 11 классе отводится на самостоятельное 

изучение тем. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС СОО и примерная основная образовательная программа не 

предусматривают специфических результатов учебного предмета «Родной 

(русский) язык». Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к 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 
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прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 
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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.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 



179 

 

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,  

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; 
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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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также 

в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на 

формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. Как курс, имеющий частный характер, 

школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально- 

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования 
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речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности 

в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 

международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах 

в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 



187 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 
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Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте 

истории русской культуры. Основные риторические категории и элементы 

речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: 

мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной 

речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 

убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология 

ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-

делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, 

автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи. 
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Язык художественной литературы. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания. Практическая 

работа с текстами русских писателей. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения  и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. 

Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы 

слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой 
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речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление 

сложного плана и тезисов статьи. 

Тематическое планирование 

Разделы 

Количество 
часов (в том 
числе на 
самостоятельное 
изучение) 

Темы. 
Основное содержание 

контрольные 
работы 

(часы) 

10 класс. 
34 часа (в том числе 17 часов – самостоятельное изучение тем) 
*темы для самостоятельного изучения выделены курсивом 

Язык и 
культура 

7 (3) 

Русский язык в Российской Федерации 
и в современном мире. (Входной 
контроль) 
Система русского языка, его единицы и 
уровни. Русский язык как 
развивающееся явление.  
Основные тенденции активных 
процессов в современном русском 
языке. «Неологический бум» русского 
языка в 21 веке, его причины 

Изменение значений и 
переосмысление имеющихся в русском 

2 
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языке слов, их стилистическая 
переоценка. 
Неологизмы в жизни современного 
общества. 
Контрольная работа по теме «Развитие 
современного русского языка» 

Анализ контрольной работы 

Культура 
речи 

12 (6) 

Основные орфоэпические нормы 
современного русского языка. 
Типичные акцентологические ошибки 
в современной речи. 
Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка. Речевая избыточность и 
точность. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью. 
Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ 
связанные с нарушением лексической 
сочетаемости 

Основные грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка 

Нормы употребления причастных и 
деепричастных оборотов‚ 
предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении 
сложных предложений. Нарушение 
видовременной соотнесенности 
глагольных форм.  
Контрольная работа по теме 
«Современные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
русского языка» 

Анализ контрольной работы. 
Классификация грамматических 
ошибок. 
Этика и этикет в электронной среде 
общения. Понятие нетикета. Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. 
Контент как современная форма 
организации информационного 
пространства. Пользовательский 
контент как новое социокультурное 
явление. 
Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 
Р/р Сочинение-рассуждение «Что 
такое культура речи?» 

 

1 
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Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

15 (8) 

Понятие речевого (риторического) 
идеала, эффективности речевого 
общения. 
Риторические приемы повышения 
эффективности речи. Логическое 
доказательство. 
Риторические приемы, направленные 
на эмоциональное воздействие. 
Оратория: мастерство публичного 
выступления.  
Принципы подготовки к публичной 
речи. 
Техника импровизированной речи. 
Средства речевой выразительности: 
«цветы красноречия» (практический 
анализ). 
Риторика остроумия 

Категория монолога и диалога как 
формы речевого общения 

Риторика делового общения. Спор, 
дискуссия, полемика 

Р/р Публичное выступление 
(практическое занятие) 
Функциональные разновидности 
языка. Публицистический, научный, 
официально-деловой стили речи 

Язык художественной литературы. 
Разговорная речь 

Анализ художественного текста. 
Контрольная работа по курсу 10 
класса. 
Анализ контрольной работы 

1 

11 класс.  
34 часа (в том числе 17 часов – самостоятельное изучение тем) 
*темы для самостоятельного изучения выделены курсивом 

Язык и 
культура  

5 (2) 

Язык и речь. Язык и художественная 
литература. Входной контроль. 
Тексты художественной литературы как 
единство формы и содержания 

Р/р Практическая работа с текстами 
русских писателей 

Практическая работа с текстами русских 
писателей 

Н. С. Валгина «Активные процессы в 
современном русском языке». Анализ 
фрагмента. 

1 

Культура 
речи 

18 (9) 

Основные нормы современного 
литературного произношения  и ударения 
в русском языке. 
Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому, 

2 
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традиционному принципам русской 
орфографии 

Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения и употребления. 
Русская фразеология. Роль 
фразеологизмов в произведениях А. 
Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. 
русских писателей 

Р/р Подготовка к творческой работе 
«Употребление фразеологизмов в 
художественной литературе» 

Творческая работа «Употребление 
фразеологизмов в художественной 
литературе» 

Словари русского языка. Словари языка 
писателей. Лексический анализ текста. 
План-конспект статьи К. Бальмонта 
«Русский язык как основа творчества» 

Контрольная работа по теме 
«Орфоэпические и лексические нормы 
русского языка» 

Анализ контрольной работы. 
Классификация орфоэпических и 
лексических ошибок. 
Морфологические нормы как выбор 
вариантов морфологической формы слова 
и ее сочетаемости с другими формами. 
Определение рода аббревиатур. Нормы 
употребления сложносоставных слов. 
Синтаксические нормы как выбор 
вариантов построения словосочетаний, 
простых и сложных предложений 

Способы оформления чужой речи. 
Цитирование. Синтаксическая синонимия 
как источник богатства и 
выразительности русской речи 

Этика и этикет в деловом общении. 
Функции речевого этикета в деловом 
общении 

Этапы делового общения 

Протокол делового общения. Телефонный 
этикет в деловом общении. 
Контрольная работа в форме теста по теме 
«Грамматические нормы русского языка» 

Самостоятельный анализ контрольной 
работы. 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

11 (6) 

Речевые жанры монологической речи:  
доклад, поздравительная речь, 
презентация. 
Речевые жанры диалогической речи: 
интервью, научная дискуссия. 

1 
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Политические дебаты как особый жанр 
диалогической речи. 
Признаки текста. Виды связей 
предложений в тексте. 
Виды связей предложений в тексте. 
Практический анализ. 
Способы изложения и типы текстов. 
Особенности композиции текста. Абзац. 
Виды преобразования текста. 
Корректировка текста. 
Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. 
Реферат 

Р/р Составление сложного плана и 
тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом 

Контрольная работа по курсу 11 класса. 
Анализ контрольной работы. 
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Иностранный язык (английский) 

Пояснительная записка 

В наши дни, в изменяющихся социально-политических и экономических 

условиях развития страны, происходят значительные перемены в системе 

отечественного образования. Они направлены на повышение качества 

подготовки учащихся общеобразовательных организаций, в частности в 

области владения иностранными языками, что, наряду с владением 

информационными технологиями, рассматривается как важнейший фактор 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

Развивающиеся международные отношения, политические, 

экономические, культурные связи, существующие между государствами в 

современном мире, предъявляют в качестве одного из условий подготовки 

профессионально-компетентного специалиста владение иностранными 

языками. При этом именно английскому языку, который за последние годы 

приобрел статус языка международного общения и прочно удерживает эти 

позиции, отдается во многих случаях предпочтение. Все вышеперечисленные 

факторы были положены в основу реформирования школьного иноязычного  

образования.  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

«17» мая 2012 г. № 413), примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса «Английский язык/Rainbow English. 10 – 11 класс» 

и включает в себя: 

Учебник Английский язык. 10 (11) класс. О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. – (Rainbow English); 
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Рабочую тетрадь Английский язык. 10 (11) класс: рабочая тетрадь/О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. – 

(Rainbow English); 

Аудиоприложение Английский язык. 10 (11) класс: Аудиокурс (CDmp3) 

к учебнику и рабочим тетрадям/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2015. – (Rainbow English); 

Лексико-грамматический практикум Английский язык. 10 (11) класс: 

лексико-грамматический практикум/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2015. – (Rainbow English). 

Место предмета иностранный(английский) язык в учебном плане. 

На изучение английского языка в 10-11 классах в ПООП СОО отводится 

210 часов (по105 часов для каждого класса) из расчета 3 учебных часа в 

неделю. По учебному плану МКОУ В(С)Ш № 36 –85 часов. из них 34 ч (1 ч в 

неделю) в 10 классе, 51ч (1,5 ч в неделю) в 11 классе. 

Специфика преподавания иностранного языка в МКОУ В(С)Ш № 36. 

Специфику преподавания иностранного (английского) языка 

определяет: 

нахождение учебного заведения на территории пенитенциарного 

учреждения. 

Учащиеся образовательного учреждения – заключенные 

исправительной колонии, имеющие низкий уровень мотивации к обучению, 

иногда негативное отношение к учёбе и устойчивое сопротивление внешним 

требованиям, низкий уровень социализированности, низкий уровень знаний. 

Когнитивные способности угасшие, но поддаются постепенному 

восстановлению в процессе возобновления учебной работы; дидактическая 

запущенность накоплена ещё до перерыва в учёбе, зачастую длительного 

накопления, недостаточные или специфические коммуникативные навыки. 

Зачастую учащиеся изучали ранее другие иностранные языки (немецкий, 

французский). В условиях нашей школы по причине отсутствия возможности 

продолжать изучение этих языков они вынуждены изучать начальный уровень 
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английского языка с нуля. Чаще всего группа работоспособна в условиях 

повышенного педагогического внимания и  постоянного контроля. 

Возраст учащихся – от 18 до 30 лет. 

В связи с вышеизложенным, на занятиях упор делается на 

самостоятельную работу, проводятся как групповые, так и  индивидуальные 

консультации. Не исключаются также и традиционные виды работы: 

выполнение письменных и устных упражнений как тренинг грамматических и 

лексических навыков, развитие навыков устной речи (монологической и 

диалогической) и др. Использование тех или иных видов и методов работы 

зависит также от индивидуальных способностей и особенностей учащихся. 

Материал дается в сжатом, системном виде, рассчитанном на возможности 

взрослого (хоть и педагогически запущенного) человека. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

специфики учебного предмета «Иностранный язык». 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка 

и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления 

родного языка, что предопределяет цель обучения английскому языку в 

старшей школе как одному из языков международного общения. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего 

общего образования изучения иностранного языка направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенции. 

Речевая компетенция – готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). 
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Языковая компетенция – готовность и способность обучающихся 

применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отработанными для старшей общеобразовательной школы; владение 

новыми по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция – готовность и способность 

обучающихся строить свое межкультурное общение на основе знания 

культуры народа страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся старшей школы (10 – 11 классы); готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для 

обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция – готовность и способность обучающихся 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность 

обучающихся осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение универсальными учебными умениями, специальными учебными 

навыками, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку в 10 и 11 классах реализуются в процессе формирования, 
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совершенствования и развития межкультурной коммуникативной 

компетенции в единстве её составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, 

следует подчеркнуть три ее аспекта: общее, филологическое и 

социокультурное образование. 

Общее образование в рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на 

расширение общего кругозора обучающихся, знаний о мире во всем 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, 

экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, 

культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 

получаемых с помощью разнообразия средств обучения, научных, научно 

популярных изданий, художественной и публицистической литературы, 

средств массовой информации, в том числе и Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление 

знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой 

он является, о языковой системе, неопределенности и, вместе с тем, 

самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и 

культуре. Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, 

русский язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 

г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными 

нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран 

изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, их национального самопознания, на обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих различным 
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вероисповедованием. Социокультурное образование обеспечивается 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран изучаемого и 

родного языков, фотографий, карт и т. д. Наличие раздела Social English 

обеспечивает знакомство обучающихся с социально приемлемыми нормами 

общения с учётом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, 

которые определяют выбор языковых средств, разговорных формул для 

реализации конвенциональной функции общения, в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, 

отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

обучающихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний 

и навыков в новую ситуацию; 

развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском 

языке. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка 

в старшей школе решает следующие задачи: 

расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 
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развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с современными требованиями к обучению 

иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в их 

единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном 

уровне. Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и 

итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

Личностные результаты. К личностным результатам относится 

формирование у школьников готовности и желания самосовершенствоваться 

в изучении английского языка, а так же понимание того, какие возможности 

может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Метапредметные результаты. Предмет «Иностранный язык» вносит 

немалый вклад в достижение требуемых метапредметных результатов. Среди 

них особенно важны умение планировать свое речевое поведение, умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, 

развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с 

информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка 

способствует развитию смыслового чтения, включающего способность 

прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные 

положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному 

языку способствуют формированию проектных умений и осуществлению 

регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 
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умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

ситуациях. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 
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выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности 

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

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
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распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (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); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
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распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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Содержание учебного предмета английский язык 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 
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исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Содержание курса иностранного (английского языка) в 10 классе 

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, её обязанности и интересы. Алмазный 

юбилей королевы Елизаветы II. 

4. 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 
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возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные 

природозащитные организации и движения. 

5. В гармонии с миром. (In Harmony with the World). 

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. Путешествия – способ познания мира, получения 

информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг 

друга. 

Содержание курса иностранного (английского языка) в 11 классе 

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 в 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 различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 
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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 архитектора, 

композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective 

Communicating). 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на 

жизнь человека. 20 и 19 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. 21 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 

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. 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 



215 

 

космического туризма.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. 

III.Тематическое планирование по английскому языку. 

10 класс(105часов) 
№п.п Раздел Количество часов 

 программы Общее кол-во 
часов 

Контрольная 
работа 

Проект 

1 «В гармонии с самим 
собой». 

26 1 1 

2 «В гармонии с другими». 26  1 

3 «В гармонии с природой». 26  1 

4 «В гармонии с миром» 27 1 1 

5 ИТОГО 105 2 4 

 

Тематическое планирование по английскому языку. 

10 класс(34часа) 
№п.п Раздел Количество часов 

 программы Общее кол-во 
часов 

Контрольная 
работа 

Проект 

1 «В гармонии с самим 
собой». 

8 1 1 

2 «В гармонии с другими». 8  1 

3 «В гармонии с природой». 8  1 

4 «В гармонии с миром» 10 1 1 

5 ИТОГО 34 2 4 

 

Тематическое планирование по английскому языку 11 класс(105часов). 
№п.п Раздел Количество часов 

 программы Общее кол-во 
часов 

Тест Контрольная 
работа 

Проект 

1 «Шаги вашей карьеры» 26 1 1 1 

2 «Шаги к пониманию 
культуры» 

26 1  1 

3 «Шаги к эффективной 
коммуникации». 

26 1  1 

4 «Шаги в будущее» 27 1 1 1 

5 ИТОГО 105 4 2 4 

 

Тематическое планирование по английскому языку 11 класс(51час). 
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№п.п Раздел Количество часов 

 программы Общее кол-во 
часов 

Тест Контрольная 
работа 

Проект 

1 «Шаги вашей карьеры» 12 1 1 1 

2 «Шаги к пониманию 
культуры» 

12 1  1 

3 «Шаги к эффективной 
коммуникации». 

12 1  1 

4 «Шаги в будущее» 15 1 1 1 

5 ИТОГО 51 4 2 4 

 

  



217 

 

История 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основе: 

 - Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

ФГОС СОО, утверждённый Приказом от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции от 29.06.2017 № 613);  

приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"(в редакции от 010.06.2019); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (в редакции от 22.05.2019); 

приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 

544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (в 

редакции от 05.08.2016); 

приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (в редакции от 22.11.2019); 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, включающая Историко-культурный стандарт 
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http://rushistorv.org/proektv/kontseptsiya-novogo-uchebno metodicheskogo-

kompleksa- po-otechestvennoi-istorii.html;  

Фундаментальное ядро содержания общего образования. - 

М.Просвещение, 2009.  

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования: одобрена 28.06.2016 г. Протокол 2/16 от 28.06.2016 г. 

http://fgosreestr.ru  

 

При разработке рабочей программы использованы: 

Рабочая программа: М. Л. Несмелова Е. Г. Середнякова А. О. Сороко-

Цюпа к учебнику О. С. Сороко-Цюпы, А. О. Сороко-Цюпы «История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» под ред. А. А. Искендерова; 

М, «Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа А.А.Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина курса 

«История России»; М, «Просвещение», 2020г. 

Методические материалы для изучения региональной истории в 

условиях реализации ФГОС и историко — культурного стандарта. История 

Сибири. История России через историю региона. Ф.С. Кузнецова, О.М. 

Хлытина, К.Е. Зверева. - Новосибирск. 

Учебники и учебные пособия по курсу соответствуют федеральному 

перечню учебников: Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345; Приказ Минпросвещения России от 

18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

Учебники и учебные пособия: 

http://rushistorv.org/proektv/kontseptsiya-novogo-uchebno%20metodicheskogo-kompleksa-%20po-otechestvennoi-istorii.html
http://rushistorv.org/proektv/kontseptsiya-novogo-uchebno%20metodicheskogo-kompleksa-%20po-otechestvennoi-istorii.html
http://fgosreestr.ru/
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История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубл. уровни. В 3 ч. / М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. 

Моруков и др. — М.: Просвещение, 2020. 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый и углубл. уровни/ О. С. Сороко-Цюпы, 

А. О. Сороко-Цюпы под ред. А. А. Искендерова; - М.: Просвещение, 2020 

Региональная история. История Сибири. История России через историю 

регионов. Инновационный учебно — методический комплекс «История». 

Модуль 5.1. Учебное пособие для образовательных учреждений РФ. ООО 

«Интеграция: Образование и Наука». Москава 2015 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения. 

Компьютер (с колонками).  

Мультимедийный проектор. 

Учебно-практическое оборудование. 

Шкаф для хранения карт, таблиц. 

Специализированная учебная мебель. 

Парты, стулья 

Компьютерный стол. 

Место истории в учебном плане 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914–2012 гг. — («История России»). 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории задана модель, при которой изучение истории России строится по 

линейной системе с 5 по 10 классы. Линейная структура исторического 

образования имеет завершение в 10 классе, изучением истории ХХ века. 

Однако, в связи с тем, что при изучении истории XX в. обучающиеся должны 

усвоить наибольшее количество дидактических единиц, что вызывает 
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трудности при 2 часах в неделю, и именно при изучении данного периода 

особенно активно происходит  формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации, понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире принято решение в 11 

классе завершать и обобщать курс Всеобщей и Истории России с акцентом на 

события XXI в., подведение обобщающих итогов. Также принятие данного 

решения соответствует рекомендациям Министерства образования 

Новосибирской области «Об организации изучения общественно-научных 

предметов» от 27.08.2020 г. № 7941 – 07/25. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного 

исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Учебный курс «История» в 10-11 х классах включает в себя Историю 

России и Всеобщую историю XX века. Рабочая программа рассчитана на 34 

учебных недель в 10 классе (68 ч. в год), и на 34 учебные недели в 11 классе 

(34 ч. в год). Планирование и преподавание курсов всеобщей истории и 

истории России осуществляется блоками, последовательно (один за другим).  

Национально-региональный компонент историко-обществоведческого 

образования представлен курсом «История Сибири» и интегрирован в курс 

истории России. Изучение содержательной линии Истории 

Распределение часов 
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Класс Всеобщая история История России /включая 
региональный компонент 

Итого 

10 класс 28 40 68 

11 класс 
(завершающе-

обобщающий 
курс 

17 17 34 

 

Цели и задачи 

Основными задачами реализации программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  
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ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов 

и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

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. 
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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;  
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применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном 

этапе обучения являются:  

• складывание российской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите;  

• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности 

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

многонационального народа России, уважения 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.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают 

формирование следующих умений:  

• самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

 • сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; • определять несколько путей достижения 

поставленной цели; 
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 • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые учебные и познавательные задачи;  

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 • приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

 • анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что 

обучающиеся на базовом уровне научатся: 

 • рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 • 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 их общую 

характеристику;  

• критически анализировать информацию из различных источников;  

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;  
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• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;  

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернетресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать 

легенду исторической карты;  

• владеть предусмотренной программой основной современной 

терминологией исторической науки;  

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 

 • ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

в. и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Содержание программы 

10 класс 

Всеобщая история. 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 

Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 

сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции 

исторического развития в Новейшее время 

Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры 

и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в 

индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 
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Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные 

реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм. Либералы у власти. Эволюция социал- демократии в сторону 

социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-

демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. 

Рост националистических настроений. Суть «нового империализма». 

Завершение территориального раз- дела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны». Июльский (1914) кризис, повод для начала 

Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к 

морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. 

Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из 

войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. 

Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих 

потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 
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Раздел 2. Межвоенный период (1918-1939) 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 

массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в 

политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. 

Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат  Первой мировой войны. Международная роль 

Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 

Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. Парижская мирная 

конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой 

системы международных отношений. Развитие международных отношений в 

1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. 

Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических 

блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 
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«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе Коалиционные правительства в 

Великобритании, участие лейборист- ской (рабочей) партии в управлении 

страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 

республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. Причины 

экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество 

в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса 

и их реализация в странах Европы и США. Либерально- демократическая 

модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное 

регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия 

и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—

1930-е гг. Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» 

Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых от- ношениях, 

закон о социальном страховании и др. Начало социально ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. 

Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 
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1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия 

в Великобритании в 1930-е гг. Кризис Веймарской республики в Германии. 

Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях 

мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и 

принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, общественно- 

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической 

тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего 

рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. Политическая неустойчивость 

во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. 

VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, 

либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 

гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение 

социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение 

монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). 

Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. 
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Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. 

Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. Конец эры пацифизма и крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Поли- 

тика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский 

сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи 

коллективной безопасности в Европе. Англо- франко-советские переговоры 

весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие 

японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии 

на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—

1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан 

Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан 

Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном 

Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и 

развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Раздел 3 . Вторая мировая война. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу 
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«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии 

на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. 

Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение  

гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 

1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны 

на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные 

действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 

г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 

г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима 

Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая 

хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 

декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 

принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение 

военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное 

наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 

освобождения Европы. Открытие Второго фронта во  Франции 6 июня 1944 г. 

Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. 

Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, 
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Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в 

Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе 

— феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) 

конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 

Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция 

Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 

1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. 

Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для 

человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

История России. 

Тема1. Россия в годы «великих потрясений». 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на Австрогерманском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и 

смена общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости от 
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войны и отчаянию. 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. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политическиепартии 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. 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 
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промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. 

Отделение Церкви от государства и школы от Церкви. Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция 

России 1918 г. 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, занятых антибольшевистскими силами. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» реквизиции. Политика военного коммунизма. Продразвёрстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов 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. Польскосоветская 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 её значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. 
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Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 — 1922 г. 

«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 напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш 

край в годы революции и Гражданской войны. РК (здесь и далее - 

региональный компонент) Сибирь в годы «великих потрясений»: 

Установление советской власти на территории Сибири. ЦИК  Советов Сибири. 

Председатели и новые органы власти на местах. Национализация 

промышленности и создание Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 

совнархозов. Хлебные реквизиции. Крестьянские волнения. Гражданская 

война на территории Сибири. Мятеж белочехов, падение советской власти. 

Установление диктатуры Колчака. Массовое партизанское движение в 

Сибири.Мамонтов, Громов, Щетинкин – командиры партизанских отрядов. 

Восстания рабочих в городах. Расстрел Колчака. Восстановление советской 

власти. Последствия гражданской войны в Сибири. 

Тема 2. Советский Союз в 1920—1940-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 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 



238 

 

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 продразвёрстки 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. Международные отношения. 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. Молодёжная 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. РК Сибирь в годы нэпа. Город и 

деревня Сибири после разгрома белого движения. Демографическая ситуация. 

Сибревком. Продразверстка и продотряды. Петропавловско-Ишимское 

крестьянское восстание. Нэп и его последствия для сибиряков. Сибирский 
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край с центром в Новосибирске (1925 – 1930 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 её трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение 

культа личности Сталина. Малые культы представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное 
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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 её 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 лётчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые 

награждения. Культурная революция. От обязательного начального 

образования — к массовой средней школе. Установление жёсткого 

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 гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения 
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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 гг. 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 в 

Китае. Вооружённые 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. РК. 

Новониколаевск – Новосибирск в годы первых пятилеток. Кузбасс – центр 

развития сибирской промышленности. Условия жизни и работы. Трудовой 

героизм сибиряков. Поездка Сталина в Сибирь и ее последствия для сибирских 

крестьян. Насильственная коллективизация в Сибири. Сибирский ГУЛАГ. 

Культурное пространство сибирского общества в 1920-1930 гг. 

Тема 3. Великая Отечественная война.1941-1945гг. 
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Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов — представителей 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 

РжевскоВяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развёртывание 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. 
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Разгром окружённых 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. Развёртывание 

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 учёных. 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, учёные 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. 
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Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия— Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 

1945 г.). 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 её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

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 
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войн. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские 

и материальные потери. Изменения политической карты Европы. РК. 

Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны. Сибиряки на фронтах 

войны. 

Тематическое планирование по курсу 

История в 10 классе 68 часов (2 часа в неделю) 
№ 
п/п 

Раздел, тема урока Кол-

во 
часов 

Основные виды 
деятельности ученика 

Всеобщая история 28 часов 

1 Ведение. История как наука. Проблема 
фальсификации и достоверности 
исторических знаний. Входной контроль. 

1 Объяснять что такое 
предмет история, какую 
роль занимает в жизни 
общества 

Раздел 1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 4 часа 

2 Мир накануне Первой мировой войны. 1 Знать причины гонки 
вооружений и 
милитаризация; 
региональные конфликты 
накануне Первой мировой 
войны; причины Первой 
мировой войны. 
Определять причинно-

следственные связи. 
Анализировать 
статистические данные, 
применив метод 
сравнительного анализа 

3 «Новый империализм». Происхождение. 
Первой мировой войны. 

1 Научится овладению 
элементарными 
представлениями о 
закономерностях развития 
индустриального общества 
применение понятийного 
аппарата 

4 Первая мировая война 1914-1918гг. 1 Рассказывать об этапах и 
основных событиях Первой 
мировой войны. 
Использовать карту как 
исторический источник. 
Комментировать 
результаты действий 
участников войны. 
Характеризовать 
взаимодействие союзников. 
Использовать карту как 
исторический источник 
Пояснять причины 

5 Первая мировая война 1914-1918гг. 1 
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поражений в сражениях 
Первой Мировой войне 

Раздел 2 Межвоенный период (1918-1939). 17 часов 

6 Последствия войны: революции и распад 
империй. 

1 Знать, что представляла 
собой политическая карта 
Европы после образования 
новых независимых 
государств. Участвовать в 
работе группы. 
Планировать 
распределение функций в 
совместной деятельности 

7 Последствия войны: революции и распад 
империй. 

1 

8 Версальско-Вашингтонская система. 
Международные отношения в 1920 –е гг. 

1 Знать основные принципы, 
которые лежали в основе 
новых послевоенных 
международных 
отношений и причины их 
непрочности. Участвовать 
в работе группы. 
Планировать 
распределение функций в 
совместной деятельности. 

9 Версальско-Вашингтонская система. 
Международные отношения в 1920 –е гг. 

1 

10 Страны Запада в 1920—е гг. США. 
Великобритания, Франция. Германия 

1 Характеризовать модели 
послевоенного развития, 
выбранные странами 
Европы и США и 
результаты, к которым эти 
страны пришли в конце 
1920 -х гг. Участвовать в 
работе группы. 
Планировать 
распределение функций в 
совместной деятельности. 

11 Страны Запада в 1920—е гг. США. 
Великобритания, Франция. Германия 

1 

12 Мировой экономический кризис 1929-1933 

г.г. Великая депрессия. Пути выхода. 
1 Знать, что кризис затронул 

все стороны жизни 
общества, и 
проанализировать 
возможные пути выхода из 
него Уметь изучать, 
систематизировать 
информацию из различных 
источников 

13 Мировой экономический кризис 1929-1933 

г.г. Великая депрессия. Пути выхода. 
1 

14 Страны Запада в 1930 –е гг. США: «Новый 
курс» Ф.Рузвельта. Великобритания: 
«национальное правительство». 

1 Научится формулировать и 
обосновывать выводы по 
политике «Новый курс» 
Ф.Д. Рузвельта Уметь 
изучать, систематизировать 
информацию из различных 
источников 

15 Страны Запада в 1930 –е гг. США: «Новый 
курс» Ф.Рузвельта. Великобритания: 
«национальное правительство». 

1 

16 Нарастание агрессии в мире. Установление 
нацисткой диктатуры в Германии. 

1 Знать причины нарастания 
агрессии в мире; 
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17 Нарастание агрессии в мире. Установление 
нацисткой диктатуры в Германии. 

1 установления нацистской 
диктатуры в Германии. 
Подготовка Германии к 
войне. Объяснять роль 
Лиги Наций в Европе 30 -х 
годов 

18 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 
Франции и Испании. Гражданская война в 
Испании. Австрия: от демократии к 
авторитарному режиму. 

1 Давать оценку поражению 
Испанской республики 

19 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 
Франции и Испании. Гражданская война в 
Испании. Австрия: от демократии к 
авторитарному режиму. 

1 

20 Международные отношения в 1930 –е гг. 
Политика «умиротворения» агрессора. 

1 Систематизировать 
материал в историческом 
источнике по определённой 
теме. Выявлять различия 
между историческими 
объектами. Раскрывать 
авторскую позицию в 
отношении изложенных в 
источнике фактов 

21 Международные отношения в 1930 –е гг. 
Политика «умиротворения» агрессора. 

1 

22 Восток в первой половине XX в. 1 Знать причины и события 
революции в Китае и 
Северный поход. Режим 
Чан Кайши и гражданская 
война с коммунистами. 
Характеризовать 
национально - 

освободительное движение 
в Индии в 1919 –1939 гг. 
Индийский национальный 
конгресс и М. Ганди. 

Раздел 3 Вторая мировая война. 6 часов 

23 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 1 Используя карту, 
определять цели военных 
кампаний. На основе карты 
давать характеристику 
военной операции и 
проектировать её 
последствия. Определять 
причины исторических 
событий. Определять 
значение события 
Используя карту, 
определять цели военных 
кампаний. На основе карты 
давать характеристику 
военной операции и 
проектировать её 
последствия. Определять 

24 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 1 
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причины исторических 
событий. Определять 
значение события 

25 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 
урегулирование. 

1 Давать характеристику 
результатов выявлять 
последствия исторических 
событий. Знать итоги 
Второй мировой войны. 

26 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 
урегулирование. 

1 

27 Контрольная работа по теме. «Мир между 
двумя мировыми войнами». 

1 Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории 

28 Итоговое повторение. 1 Систематизировать 
материал главы. 
Раскрывать логическую 
взаимосвязь между 
явлениями и процессами. 
Выделять главные события 
и итоги 

История России 40 часов 

Тема 1. Россия в годы «великих потрясений». 10 часов 

29 Россия и мир накануне Первой мировой 
войны. 

1 Знать причины гонки 
вооружений и 
милитаризация; 
региональные конфликты 
накануне Первой мировой 
войны; причины Первой 
Определять причинно-

следственные связи. 
Анализировать 
статистические данные, 
применив метод 
сравнительного анализа. 

30 Российская империя в Первой мировой войне 1 Комментировать 
результаты действий 
участников войны. 
Характеризовать 
взаимодействие союзников. 
Использовать карту как 
исторический источник 
Пояснять причины 
поражений в сражениях 
Первой Мировой войне 

31 Российская империя в Первой мировой войне 1 

32 Великая российская революция. Февраль 1917 
г. 

1 Актуализировать знания по 
отечественной истории с 
целью раскрытия 
причинно-следственных 
связей. Определять своё 
отношение к исторической 
личности, аргументировать 
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свою позицию. 
Анализировать 
программные идеи 
политических партий. 
Группировать и 
систематизировать 
исторический материал. 

33 Великая российская революция. Октябрь 1917 
г 

1 На основе систематизации 
исторического материала 
делать обобщения, выводы. 
Формулировать аргументы 
за и против выдвинутого 
суждения. Давать 
комментарии к различным 
оценкам исторических 
событий с опорой на 
дополнительные сведения. 
Приводить аргументы для 
обоснования своей позиции 

34 Революционные события в Сибири и нашем 
крае. 

1 Знать основные события из 
истории нашего края 1914-

1920гг 

35 Первые революционные преобразования 
большевиков. 

1 Давать характеристику 
результатов, выявлять 
последствия исторического 
события. На основе 
систематизации материала 
делать выводы. Давать 
оценку историческим 
личностям. Выражать 
собственное отношение к 
их деятельности 

36 Первые революционные преобразования 
большевиков. 

1 

37 Экономическая политика советской власти. 
Военный коммунизм. Гражданская война. 

1 Давать характеристику 
деятельности политической 
партии. Оценивать влияние 
различных факторов на 
становление экономики 
страны. Выявлять причины 
исторических событий, 
явлений. Высказывать 
суждения об уроках 
истории. 
Систематизировать 
информацию с помощью 
сведений карты. 
Сопоставлять источники 
информации. 
Систематизировать 
материал в историческом 
источнике по определённой 
теме. Выявлять различия 
между историческими 
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объектами. Раскрывать 
авторскую позицию в 
отношении изложенных в 
источнике фактов. 
Осуществлять смысловой 
анализ текста источника. 
Раскрывать сущность 
явления. Выявлять 
последствия исторического 
события Раскрывать 
причины победы красных в 
Гражданской войне 

38 Идеология и культура периода Гражданской 
войны. 

1 Устанавливать связь между 
социально -политической и 
культурной жизнью 
общества. Характеризовать 
взаимоотношения между 
государством (властью) и 
социальными группами 
общества. 

Тема 2. Советский Союз в 1920-1940 гг. 13 часов 

39 Экономический и политический кризис 
начала 1920-х годов. Переход к НЭПу. 

1 Определять последствия 
исторических явлений, 
событий. Давать 
характеристику положения 
в стране на основе анализа 
карты . 

40 Экономика НЭПа. 1 Сравнивать исторические 
объекты, представляя 
результат в виде таблицы. 
Участвовать в работе 
группы. Планировать 
распределение функций в 
совместной деятельности 

41 НЭП в нашем крае. 1 Определять причины 
исторического события. 
Определять собственное от 
- ношение к историческому 
событию Знать основные 
событие связанных с 
НЭПом в нашем крае. 

42 Образование СССР. Национальная политика в 
1920-х годах. 

1 Систематизировать 
материал в историческом 
источнике по определённой 
теме. Выявлять различия 
между историческими 
объектами. Раскрывать 
авторскую позицию в 
отношении изложенных в 
источнике фактов. 
Выявлять предпосылки 
исторического события, 
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явления. Сравнивать между 
собой содержащуюся в 
тексте информацию и 
делать выводы. 

43 Характер национальной политики 
большевиков и ее оценка. 

1 Раскрывать связь между 
политическим и социально 
- экономическим развитием 
страны. Давать 
характеристику 
историческим событиям, 
явлениям, выявлять их 
последствия. 

44 Политическое развитие в 1920-е годы. 1 

45 Международное положение и внешняя 
политика СССР в 1920-е годы. 

1 Уметь систематизировать 
материал в виде таблиц и 
схем. Оценивать влияние 
разных факторов на 
внешнеполитическую 
деятельность государства. 

46 Культурное пространство советского 
общества в 1920- е годы. 

1 Характеризовать 
особенности культурной и 
научной жизни общества. 
Определять значение 
духовного и научного 
наследия 

47 «Великий перелом». Индустриализация. 
Коллективизация. 

1 Характеризовать основные 
итоги исторического 
явления, процесса. 
Использовать данные 
карты при объяснении 
модернизации в 
промышленности. 
Выявлять необходимые 
единицы информации в 
тексте источника. 
Определять причины 
исторического явлении. 
Определять причины 
исторического события. 
Определять собственное от 
- ношение к историческому 
событию. Характеризовать 
основные итоги 
коллективизации. На 
основе анализа 
статистических данных 
объяснять исторические 
явления, процессы я 

48 Годы сталинских реформ в нашем крае.  1 Определять причины 
исторического события. 
Определять собственное от 
- ношение к историческому 
событию. Характеризовать 
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основные итоги 
коллективизации в нашем 
крае  

49 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 Раскрывать признаки 
политической системы 
государства. Раскрывать 
основные положения 
Конституции 1936 г. 
Преобразовывать один вид 
текстовой информации в 
другой. Объяснять и 
применять понятие. 

50 Культурное пространство советского 
общества в 1930-е гг. 

1 Объяснять поведение 
людей с точки зрения 
господствующих 
социальных норм. 
Раскрывать значение 
научных открытий. 
Определять собственное 
отношение к 
художественным 
произведениям, 
достижениям культуры 

51 СССР и мировое сообщество в 1929-1939гг. 1 Определять причины 
исторических событий, 
явлений. Анализировать 
ключевые события с точки 
зрения их влияния на 
внешнюю политику 
государства 

Тема 3. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 17 часов. 
52 СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 
1 Изучив материалы об 

экономическом развитии 
страны, обобщать 
содержащиеся в них 
сведения. Устанавливать 
причинно - следственные 
связи и зависимости между 
историческими объектами. 
Использовать карту для 
объяснения 
геополитического 
положения страны 

53 СССР накануне Великой Отечественной 
войны. 

1 

54 Начало Великой Отечественной войны. 
Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 
1942 г.) 

1 Используя карту, 
определять цели военных 
кампаний. На основе карты 
давать характеристику 
военной операции и 
проектировать её 
последствия. Определять 
причины исторических 

55 Начало Великой Отечественной войны. 
Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 
1942 г.) 

1 

56 Начало Великой Отечественной войны. 
Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 
1942 г.) 

1 
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событий. Определять 
значение события 

57 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 
коренного перелома 

1 Давать характеристику 
результатов, выявлять 
последствия исторических 
событий. Давать оценочные 
суждения о действиях 
исторических личностей 

58 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 
коренного перелома 

1 

59 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 
коренного перелома 

1 

60 Человек и война: единство фронта и тыла. 1 Оценивать поведение 
людей, их деятельность. 
Приводить примеры для 
подтверждения вывода. 

61 Второй период Великой Отечественной войны 
(ноябрь 1942 – 1943 г.) 

1 Объяснять причины 
исторического события, 
явления. Давать оценку 
историческому событию. 
Описывать с опорой на 
карту ход и итоги военных 
действий. Анализировать 
факты и делать выводы 

62 Второй период Великой Отечественной войны 
(ноябрь 1942 – 1943 г.) 

1 

63 Второй период Великой Отечественной войны 
(ноябрь 1942 – 1943 г.) 

1 

64 Третий период войны. Победа СССР в 
Великой Отечественной войне. Окончание 
Второй мировой войны. 

1 Раскрывать роль Красной 
Армии во Второй мировой 
войне. Описывать с опорой 
на карту ход и итоги 
военных действий. 
Определять причины 
исторических событий, 
явлений. Давать оценку 
военным операциям, 
обосновывать своё 
суждение. 

65 Третий период войны. Победа СССР в 
Великой Отечественной войне. Окончание 
Второй мировой войны. 

1 

66 Наш край в годы войны. «Эвакуация 
промышленных предприятий в Новосибирск 
,налаживание их работы». 

1 Знать основные события из 
истории нашего края (1941 
-1945 гг.) 

67 Контрольная работа по курсу «История. 
Конец ХIХ — начало XXI в.». 

1 Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Выполнять тестовые 
контрольные задания по 
истории  

68 Итоговое повторение. 1 Самостоятельно выполнять 
индивидуальную учебно - 

познавательную 
деятельность. 
Обосновывать своё мнение, 
раскрывать позицию на 
конкретных примерах. 

11 класс 

Всеобщая история. 
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Послевоенный мир. Международные отношения. Соревнование двух 

систем. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.  

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, 

фашистской Италии и империалистической Японии. Победила 

Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической 

основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй 

мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 

денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

Францисская конференция и проблема мирного договора с Японией. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс 

над главными японскими военными преступниками. 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно- политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование государств в Восточной Европе. Страны народной демократии. 

Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 
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Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной 

войны». 

Завершение эпохи индустриального общества в 1945 – 1970-е гг. 

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные 

отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной 

напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий 

кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух 

сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. 

Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским 

Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и 

Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 — 1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в 

странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной 

системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. 

Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 
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собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление.  Государство 

благосостояния, его основные   характеристики. Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Становление постиндустриального общества. 

Тема 8. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 

1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая 

революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к 

демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы  в ряде стран 

Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в 

результат краха социализма как общественно-политической системы в 

результате революций 1989—1991 гг. 

 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике 

стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства 

благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством 
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государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: 

идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные 

направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное 

развитие новейших технологий информационного общества, формирование 

постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики 

«третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, 

образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во 

второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-

демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: 

консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за 

права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины 

появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли 
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гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения Тема 22. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в 

Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в 

Чехословакии    в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—

1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. 

Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского 

региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации 

и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и 

«драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. 

Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической 

и Южной Африки. 

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946— 1949 гг. и её итоги. 

Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация 

коммунистической утопии и её резуль- таты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 

Подавление выступлений   на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация 

Китая.Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные 

десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс  в  



259 

 

истории  страны.  Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический 

маятник». Модернизация и роль традиций в Индии 

Современный мир 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурно- го пространства. Новые вызовы 

XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. 

Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы.  

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверх - держава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего 

лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 

Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. 

Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские 

отношения. 

История России. 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

Поздний сталинизм (1945—1953)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 
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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 успех и значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 

1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 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. 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. РК. Послевоенные годы в Сибири. Последствия войны для 
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экономики края. Демилитаризация экономики. Реэвакуация и ее особенности. 

Трудное восстановление сельского хозяйства. 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. СССР в 1950-1980-

ые гг. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. Смена 

политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. 

Хрущёву.  Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущёва 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. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущёва. 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 молодёжи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв 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 
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секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР 

на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». 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. 

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ 

современниками и историками. Наш край в 1953—1964 гг. РК. «Оттепель» в 

Сибири.XX съезд о вовлечении в хозяйственное использование ресурсов 

Сибири. «Целинная эпопея» в Сибири. Хрущев в Новосибирске, начало 
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строительства Академгородка. Общественная жизнь в Сибири. Школы и 

ВУЗы. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 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 слоёв. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 
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Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряжённости. «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. Подъём 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

РК. Развитие Сибири в 1964-1980-ые гг. СО РАН СССР под руководством 

М.А.Лаврентьева. Строительство крупнейших электростанций. Открытие 

сибирской нефти. Вклад сибирских ученых в советскую науку. 

Апогей и кризис советской системы.  

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. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 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 подъём 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. 
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Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. 

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. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 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. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. Избрание 

Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 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 
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суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления 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. 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, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от плановодирективной 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 Горбачёва. 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-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и 

перестройка в общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках 

современников и историков. Наш край в 1985—1991 гг. РК Сибирь в годы 

перестройки 

Российская Федерация в 1992—2019 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 
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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. Чёрный 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 г. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. 

и её 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. РК. Приватизация в Сибири. «Сибирское соглашение» как ответ сибирских 

территорий на процессы перестройки. 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 



268 

 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищённых слоёв. 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 семёрке». Усиление антизападных настроений как 

результат бомбёжек 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 



269 

 

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 гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 

2018 гг. 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 гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъём 

1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. 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. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. 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. Воссоединение Крыма с Россией. 

Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
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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. СНГ и ЕАЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. Культура и наука 

России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Основные достижения российских учёных. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 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—2019 гг. РК Сибирь в составе РФ. 

Административно-территориальное деление Сибири. Сибирский 

федеральный округ. Стратегия развития регионов Сибири. Культурное 

пространство Сибири. 
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География 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Экономическая и социальная география 

мира» составлена для обучающихся 10-11 классов МКОУ В(С)Ш № 36 на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ПРИКАЗ N 413 от 17 мая 2012 г.), ПООП СОО (Решение 

ФУМО протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом авторской программы 

среднего общего образования по географии Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. «Экономическая и социальная география мира» и является частью ООП 

СОО МКОУ В(С)Ш № 36 

Рабочая учебная программа по географии составлена с учётом 

специфики преподавания в общеобразовательной школе при исправительной 

колонии. В данном образовательном учреждении обучаются в возрасте с 18 до 

30 лет, с разным уровнем интеллектуального развития, не всегда успешным 

опытом обучения в образовательных учреждениях, «пробелами» в знаниях, 

низким уровнем мотивации к обучению.  

Согласно ПООП, составленной на основе ФГОС СОО, на изучение 

предмета географии на базовом уровне отводится 70 часов. 

Исходя из специфики и возможностей МКОУ В(С)Ш № 36, где учебные 

занятия проводятся в очно-заочной форме, предполагается значительная доля 

самостоятельности при изучении отдельных блоков и тем. Основной 

образовательной программой МКОУ В(С)Ш № 36 определено количество 

часов от 40% до 75%объема часов, предлагаемых в примерной основной 

образовательной программе. 

Соответственно в учебном плане МКОУ В(С)Ш № 36 на изучение 

географии отводится: 

в 10 классе: всего в год – 34 часа, в 1 полугодии – 16 часов, во 2 

полугодии – 18 часов, в неделю – 1 час. 

в 11 классе: всего в год – 17 часов, в 1 полугодии – 8 часов, во 2 

полугодии – 9 часов, в неделю – 0,5 часа; 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

Личностными результатами обучения географии являются: 

формирование готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, формирование мотивации учеников к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, развитие 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 

экологическую культуру, формирование российской гражданской 

идентичности. Изучение географии в старшей школе обусловливает 

достижение следующих результатов личностного развития: 

• 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 (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• формирование готовности к служению Отечеству; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
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• развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей;   

• воспитание готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной  профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

• формирование экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды. 

Метапредметные  результаты направлены на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Изучение географии в старшей школе должно отражать достижение 

следующих метапредметных результатов'. 

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, 

составлять планы деятельности; 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; владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения;  

 • владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углублѐнном уровнях. Предметные результаты освоения содержания 

географии на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты на углублѐнном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, на более глубокое усвоение основ наук, систематических знаний 

и способов действий.  

 Предметные результаты на базовом уровне: 

• владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения  

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 • владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 
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• владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления географических закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  

• владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;  

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 
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выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения 

и миграции населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 
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оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 
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оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Содержание учебного предмета, курса, с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное 

место в формировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 
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связях с предметами областей общественных, естественных, математических 

и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. Изучение географии на базовом уровне ориентировано 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

Учитывая специфику нашей образовательной организации, далее будем 

рассматривать только базовый уровень. 

Базовый уровень 

10 класс (34часа) 

Введение (1 час)  

Структура и содержание курса «Экономическая и социальная география 

мира». Предмет изучения экономической и социальной географии. Развитие 

экономической географии. Методы (общегеографические: традиционные и 

современные, частные), подходы и концепции экономической и социальной 

географии. 

 РАЗДЕЛ 1. Человек и окружающая среда (7 часов) 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и 

объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

РАЗДЕЛ 2. Территориальная организация мирового сообщества (27 

часов) 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая 

карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» 

на карте мира. 
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Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и 

структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. 

Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты глобализации. 

11 класс (34 часа) 

РАЗДЕЛ 3. Региональная география и страноведение (31 час). 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Международные организации (региональные, политические и отраслевые 

союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со 

странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 
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РАЗДЕЛ 4. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества (1 час) 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 

географии в решении глобальных проблем современности. Международное 

сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

10 класс - 34 ч 

Содержание  
 

Основные виды деятельности ученика (на 
уровне учебных действий)  

Введение (1 ч) 
Предмет изучения экономической и 
социальной географии. Структура и 
содержание курса «Экономическая и 
социальная география мира». Развитие 
экономической географии. Методы 
(общегеографические: традиционные и 
современные, частные), подходы и 
концепции экономической и 
социальной географии.  

Анализируя учебник определять структуру 
курса по разделу учебника «Содержание». 
Выделять методы географических 
исследований, оптимальные для конкретных 
целей науки, соответствующие определённым 
периодам становления географии как науки. 
Приводить примеры использования частных 
методов экономической и социальной 
географии для решения конкретных задач.  

РАЗДЕЛ 1. Человек и окружающая среда (8 ч) 
Географическая среда — место 
обитания человека. Взаимодействие 
природы и человека в различные 
исторические эпохи. Результаты 
взаимодействия, изучение с позиций 
географии, биологии, экологии и 
других наук. Природная среда, 
расселение человечества и размещение 
хозяйства. Загрязнение окружающей 
среды.  

Определять сущностные признаки понятий: 
«географическая среда», «загрязнение 
окружающей среды». Называть различия между 
географической оболочкой и географической 
средой. Приводить примеры различных видов 
загрязнений окружающей среды по источникам 
загрязнения, по территориальному охвату. 
Приводить примеры различных видов 
загрязнений сфер географической оболочки 

Природные ресурсы. Классификация 
природных ресурсов. Понятие о 
природноресурсном потенциале и его 
экономическая оценка. Понятие о 
ресурсообеспеченности. 
Природопользование рациональное и 
нерациональное 

Определять существенные признаки понятий:  
природные ресурсы», «природные условия», 
«природно-ресурсный потенциал», 
«ресурсообеспеченность», 
«природопользование». Классифицировать 
природные ресурсы по различным критериям. 
Объяснять отличительные характеристики 
рационального природопользования. 
Характеризовать меры коллективной 
экологической безопасности. Оценивать и 
объяснять ресурсообеспеченность отдельных 
регионов и стран. Называть и показывать на 
карте районы с экстремальными природными 
условиями; территории, подвергшиеся 
экологическим катастрофам 

Минеральные природные ресурсы, их 
классификация. Перспективы 

Называть закономерности и характеризовать 
особенности размещения основных видов 
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разработки отдельных видов 
минеральных ресурсов. Размещение 
отдельных видов минеральных 
ресурсов: топливные (уголь, нефть, 
газ); рудные, нерудные.   

минеральных ресурсов, основные направления 
грузопотоков. Выявлять проблемы и 
перспективы использования, меры по 
сохранению мировых минеральных ресурсов. 
Показывать на карте главные месторождения 
минеральных ресурсов.  

Земельные ресурсы. Земельный фонд и 
обеспеченность земельными 
ресурсами регионов мира. Деградация 
почвы. Лесные ресурсы. Показатели: 
лесопокрытая площадь, лесистость, 
запасы древесины на корню. 
География лесных ресурсов, 
рациональное использование лесных 
ресурсов 

Называть закономерности и характеризовать: 
особенности размещения земельных и лесных 
ресурсов. Выявлять проблемы и перспективы 
использования, меры по сохранению лесных и 
земельных ресурсов. Рассчитывать основные 
показатели, характеризующие природно-

ресурсный потенциал отдельных регионов и 
стран мира.  

Структура водных запасов Земли. 
Ресурсы пресной воды. 
Водообеспеченность и мировое 
водопотребление. Рациональное 
использование пресных вод. 
агроклиматическая карта. 
Агроклиматическое районирование 
мира 

Обсуждать в процессе беседы значение водных 
ресурсов для человека. Называть 
закономерности и характеризовать особенности 
размещения водных запасов Земли. Выявлять 
проблемы и перспективы использования 
пресной воды, меры по решению проблемы 
нехватки водных ресурсов.   

Современное состояние освоения 
планеты. От региональных к мировым 
(глобальным) проблемам 
человечества. Понятие «глобальные 
проблемы человечества». 
Экологические проблемы мира. 
Объекты и регионы экологических 
катастроф.  

Характеризовать и объяснять отличительные 
характеристики рационального 
природопользования, меры коллективной 
экологической безопасности. Оценивать и 
выделять районы с экстремальными 
природными условиями, территории, 
подвергшиеся экологическим катастрофам, 
наносить их на контурную карту. 
Формулировать выводы о современном 
состоянии освоения планеты, о региональных и 
мировых (глобальных) проблемах 
человечества.  

Раздел 2. Территориальная организация мирового сообщества (33 ч). 
Классификация стран мира. Примеры 
группировки стран (по численности 
населения, по величине территории, по 
национальному составу, по 
особенностям географического 
положения). Типология стран мира, её 
отличие от классификации. Формы 
правления (республика и монархия), 
формы административно-

территориального устройства 
(унитарное и федеративное 
государство) 

Группировать страны мира по различным 
признакам. Приводить примеры крупнейших 
стран мира по численности населения и 
величине территории.  Сравнивать 
географическое положение стран мира, 
устанавливать сходство и различия. Выделять 
страны по уровню социально-экономического 
развития.  Объяснять критерии, на основе 
которых проводится типология стран. 
Находить на политической карте мира страны  

Изменения на политической карте до 
ХХ века. Этапы формирования 
современной политической карты 
мира. Колониальные державы мира 

Обобщать материал на основе рассказа 
учителя. 
Выявлять по тексту учебника и описывать в 
историческом времени периоды 
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формирования политической карты (от 
Древнего мира до Новейшего времени). 
Обобщать содержание в краткой форме в виде 
итоговой таблицы «Формирование 
политической карты мира» 

Современная политическая карта 
мира. Государства, территории, 
колонии и другие 
несамоуправляющиеся территории. 
Примеры изменений на политической 
карте в начале ХХI века 

Читать политическую карту мира. Определять 
сущностные признаки понятий: 
«политическая карта», «страна», 
«государство», «унитарное государство», 
«федеративное государство», «монархия», 
«республика», «валовой внутренний 
продукт». Выявлять закономерности развития 
политической карты мира. Обсуждать 
последствия колониального периода для 
отдельных стран мира. Проводить 
самостоятельный поиск информации об 
основных процессах, происходящих на 
современной политической карте мира, в 
разных источниках 

 

 Население Земли. Изменение 
численности населения мира. 
Естественное движение населения. 
Рождаемость, смертность, 
коэффициент естественного прироста. 
Динамика численности населения 
мира. Воспроизводство населения: 
традиционный, современный тип. 
Депопуляция. Теория 
демографического перехода.  
Демографическая политика государств 
мира 

Определять существенные признаки понятий 
«воспроизводство населения», 
«демографический взрыв», «теория 
демографического перехода», 
«демографическая политика», «депопуляция». 
Определять численность и динамику изменения 
численности населения мира, отдельных 
регионов и стран на основе анализа текстов, 
статистических материалов. Называть 
основные показатели, характеризующие 
население мира, отдельных стран: общую 
численность населения, естественный прирост. 
Выявлять изменения естественного прироста в 
отдельных странах мира на основе 
статистических материалов. Обсуждать 
примеры реализации демографической 
политики отдельных стран мира.  

Возрастной состав населения, 
соотношение населения разных 
возрастов в мире и в России. Половой 
состав, география населения. 
Социальная структура 
народонаселения. Отраслевая 
структура занятости. Экономически 
активное население. Трудовые 
ресурсы. 

Называть основные показатели, 
характеризующие население мира, отдельных 
стран: соотношение мужчин и женщин, 
среднюю (прогнозную) продолжительность 
жизни. Определять соотношение мужчин и 
женщин в отдельных странах мира на основе 
анализа иллюстративных материалов учебника. 
Обсуждать факторы, влияющие на среднюю 
продолжительность жизни, занятость 
населения, старение населения, факторы, 
влияющие на безработицу. Определять 
тенденции изменения числа занятых в сфере 
современного хозяйства по статистическим 
материалам учебника.  Выявлять страны с 
высокими и низкими показателями 
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обеспеченности трудовыми ресурсами и 
безработицы.  

Расовый состав населения. Этнический 
состав населения. Этнос. Народы. 
Крупнейшие языковые семьи и 
группы. Группировка стран по 
национальному составу. 
Равноценность национальных культур. 
Историко-культурное районирование 
мира. Цивилизация. Список ЮНЕСКО  
 

Называть основные показатели, 
характеризующие население мира, отдельных 
стран: «нация», «народ», «народность». 
Объяснять этногеографическую специфику, 
наиболее крупные языковые семьи и народы 
мира, области их распространения.  Выявлять 
основные показатели, характеризующие 
население мира, отдельных стран: крупнейшие 
по численности народы, языковые группы. 
Определять крупнейшие по численности 
народы на основе анализа текста и 
иллюстративных материалов учебника.  

Понятие «мировые религии». 
Численность верующих. География 
мировых религий — буддизма, 
христианства, ислама. Национальные 
религии 

Выделять мировые и национальные религии. 
Показывать по картам мировые центры 
основных религий, объекты Всемирного 
культурного наследия. Подготавливать краткие 
сообщения о религиозных центрах буддизма, 
христианства, ислама по дополнительным 
источникам информации. Обсуждать 
межнациональные проблемы и выявлять их 
географию на основе дополнительных 
источников информации, подбирать примеры, 
иллюстрирующие возможные варианты 
решения межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов в мире 

Особенности заселения Земли. 
Плотность населения отдельных 
регионов и стран мира. Миграционные 
процессы. Понятие «миграция 
населения». Виды миграционных 
процессов. Городские и сельские 
поселения. Первые города. Изменения 
доли городского населения мира. 
Урбанизация. Субурбанизация и 
рурурбанизация. Городская 
агломерация. Мегалополис. 
Крупнейшие агломерации с 
численностью жителей более 10 млн 
человек. Сельское население мира 

Называть основные признаки географического 
понятия «миграции населения». Выявлять 
сущностные признаки, называть виды и 
причины миграций. Объяснять основные 
направления внешних и внутренних миграций. 
Показывать по картам направления 
миграционных потоков. 
Выявлять сущностные признаки понятий и 
терминов: «урбанизация», «субурбанизация», 
«агломерация», «мегалополис». Объяснять 
проблемы современной урбанизации. 
Анализировать по статистическим материалам 
и тексту учебника, картам атласа соотношение 
городского и сельского населения, среднюю 
плотность населения. Показывать на картах 
города с численностью населения свыше 10 млн 
человек.  

Демографическая проблема. Проблема 
разоружения и сохранения мира. 
Крупнейшие экспортёры оружия, 
конверсия и стратегия мирного 
урегулирования  
 

Обсуждать, оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию  в мире, регионах, 
странах. Характеризовать глобальную 
проблему разоружения и сохранения мира. 
Называть и показывать районы локальных 
вооружённых конфликтов. Обсуждать 
основные характеристики населения мира 
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Мировое хозяйство и география 
основных отраслей Становление 
мирового хозяйства. Мировое 
хозяйство. Стадии развития мирового 
хозяйства. Международное 
географическое разделение труда, 
отрасли международной 
специализации. Транснациональные 
корпорации. НИОКР 

Обсуждать существенные признаки понятий 
хозяйство», «экономика (хозяйство)», 
«отраслевая структура хозяйства», «отрасль 
хозяйства». Определять отраслевой состав 
хозяйства на основе анализа иллюстративного 
материала и статистических материалов. 
Обсуждать исторические этапы формирования 
мирового хозяйства, выявлять примеры 
отраслей, относящихся к разным секторам 
экономики, на основе работы с материалами 
учебника. 

Научно-технический прогресс. 
Характерные черты научно-

технической революции. Основные 
направления, характеристики. 
Следствия НТР.  Наноиндустрия.  

Обсуждать существенные признаки и 
направления характеристики, следствия НТР и 
её роли в развитии мировой экономики.  

Факторы размещения мирового 
хозяйства: естественные и социально-

экономические. Понятие 
«региональная политика».  Основные 
модели территориальной структуры 
мирового хозяйства. Среднедушевой 
внутренний продукт стран мира. 
Главные центры мирового хозяйства 

Определять условия и факторы размещения 
предприятий на основе анализа 
иллюстративного и статистического материала 
учебника. Использовать приобретённые знания 
и умения в практической деятельности для 
наблюдения и оценивания изменений в 
структуре хозяйства, для самостоятельного 
поиска географической и социально-

экономической информации. 
Первичные энергоносители. 
Изменение в мировом потреблении 
первичных энергоносителей. 
Энергоресурсы прошлого и будущего. 
Топливная промышленность: 
нефтедобывающая 

Объяснять сущностные признаки понятия 
«топливная промышленность». Знать и 
объяснять географические особенности 
размещения отраслей топливной 
промышленности. Выявлять значение для 
экономики страны соотношений используемых 
видов топлива. Приводить примеры видов 
предприятий, различных по степени 
воздействия на окружающую среду. 
Показывать на картах главные центры 
топливной промышленности 

Определять по статистическим материалам 
показатели развития отдельных отраслей 
топливной промышленности, тенденции их 
развития, место в мире, роль России и стран-

лидеров в мире.  Устанавливать взаимосвязи 
между отраслями, факторами и особенностями 
размещения предприятий топливной 
промышленности. Обсуждать проблемы 
исчерпаемости топливноэнергетических 
ресурсов, целесообразности разведки и 
перспективы разработки новых месторождений 
в мире.  Характеризовать отрасли топливной 
промышленности на основе самостоятельно 
составленного плана исследования отдельных 
отраслей промышленности, использовать все 
ресурсы для достижения поставленных целей 
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Электроэнергетика. Разные типы 
электростанций. Страны с наибольшей 
долей производства электроэнергии на 
различных типах электростанций. 
Альтернативные источники 
электроэнергии. Энергетическая 
стратегия мира 

Выявлять особенности, преимущества и 
недостатки электростанций, работающих на 
разных видах сырья, факторы и районы их 
размещения в мире на основе анализа 
статистических и иллюстративных материалов 
учебника. Приводить примеры видов 
электростанций, различных по степени 
воздействия на окружающую среду.  

Чёрная металлургия. География, 
страны-лидеры по производству 
чугуна и стали. Мировые тенденции в 
размещении предприятий чёрной 
металлургии.  Цветная металлургия. 
Классификация цветных металлов. 
Алюминиевая промышленность. 
Медная промышленность и 
производство благородных металлов 

Определять отраслевой состав 
металлургической промышленности, выявлять 
взаимосвязи с другими отраслями на основе 
анализа текста учебника и объяснения учителя. 
Приводить примеры предприятий металлургии, 
различных по степени воздействия на 
окружающую среду. Показывать на картах 
главные центры металлургической 
промышленности. Выявлять факторы 
размещения металлургических предприятий, 
крупнейших ТНК на основе работы с текстом 
учебника и объяснения учителя.  

Характеристика машиностроения, 
задачи, перспективы развития.  Общее 
машиностроение. Станкостроение.  
Тяжёлое машиностроение. 
Транспортное машиностроение: 
автомобилестроение, судостроение, 
авиационная промышленность. 
Электротехника и электроника. 
География отраслей. 
Машиностроительные ТНК 

Обсуждать историю становления 
машиностроения мире, значение отраслей 
машиностроения для развития мировой 
экономики. Определять отраслевой состав 
машиностроения на основе анализа 
иллюстративных и статистических материалов 
учебника. Определять роль ТНК в развитии 
машиностроения мира. Определять место 
отдельных стран мира и России по выпуску 
отдельных видов машиностроительной 
продукции на основе анализа статистических 
материалов учебника.  

Структура и особенности размещения 
мировой химической 
промышленности. Состав отраслей. 
Горнохимическая промышленность. 
Состав и география отраслей основной 
химии. Химия органического синтеза. 
Высокотехнологические отрасли 
химической промышленности. 
Основные тенденции развития 
химической промышленности 

Выявлять состав, место и значение отраслей 
химической промышленности на основе 
анализа текста учебника. Определять место 
отдельных стран мира и России по запасам и 
добыче ресурсов для химической 
промышленности на основе анализа 
статистических материалов. Устанавливать 
взаимосвязи между отраслями химической 
промышленности и мирового хозяйства, 
факторами и особенностями размещения 
предприятий различных отраслей хозяйства. 

Производство строительных 
материалов, география и 
закономерности размещения. Лесная 
промышленность 

Выявлять состав, место и  значение 
производства строительных материалов и 
лесной промышленности на основе анализа 
текста учебника. Знать и объяснять 
географические особенности размещения 
лесной промышленности и производства 
строительных материалов. Приводить примеры 
видов предприятий лесной промышленности, 
различных по степени воздействия  на 
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окружающую среду. Обсуждать экологические 
проблемы, выявлять пути их решения  

Лёгкая промышленность: текстильная 
и швейная отрасли. География отрасли. 
Пищевая промышленность. 
Закономерности размещения, ведущие 
страны, специализирующиеся на 
выпуске продукции  

Выявлять место, состав и значение легкой, 
пищевой промышленности мира на основе 
анализа текста учебника. Знать и объяснять 
географические особенности размещения 
лёгкой и пищевой промышленности мира.  
Приводить примеры видов предприятий лёгкой 
и пищевой промышленности, различных по 
степени воздействия на окружающую среду. 
Обсуждать экологические проблемы, выявлять 
пути их решения 

Современное сельское хозяйство. 
Классификация отраслей сельского 
хозяйства. Биотехнологии. 
Растениеводство, состав и география 
основных отраслей: зерновое 
хозяйство, производство технических 
культур, овощеводство, плодоводство 
и виноградарство 

Объяснять географические особенности 
размещения основных отраслей 
сельскохозяйственного производства.  
Показывать по картам главные центры 
растениеводства, основные районы 
выращивания зерновых, зернобобовых, 
технических, овощных культур, районы 
бахчеводства, садоводства и виноградарства, 
тонизирующих культур на основе работы с 
картами атласа и текстом учебника. Определять 
по статистическим материалам показатели 
развития отдельных отраслей растениеводства, 
тенденции их развития, место в мире. 
Устанавливать взаимосвязи между природными 
условиями и зональной специализацией 
сельского хозяйства.  

Животноводство. Перспективы 
развития. География производства и 
потребления животноводческой 
продукции. Мировая структура 
потребления основных видов мяса. 
Сельское хозяйство и окружающая 
среда 

Знать и объяснять географические особенности 
размещения основных отраслей 
животноводства. Показывать по картам главные 
центры животноводства. Определять основные 
районы размещения скотоводства, 

свиноводства, овцеводства и т. д. на основе 
анализа карт учебника и материалов учебника. 
Устанавливать взаимосвязи между природными 
условиями и зональной специализацией 
животноводства.  

Развитие мирового транспорта. Виды 
транспорта и их характеристика: 
железнодорожный, морской, 
авиационный, трубопроводный, 
автомобильный. Перспективы 
развития 

Объяснять сущностные характеристики 
понятий: «инфраструктурный комплекс», 
«транспортная система». Называть основные 
виды транспорта на основе текста учебника.  
Объяснять географические особенности 
размещения основных видов мирового 
транспорта. 
 Показывать по картам главные центры 
транспортной инфраструктуры, магистрали.  
Составлять краткие характеристики основных 
видов транспорта.  

Формы международных 
экономических связей. Мировая 
торговля. Финансово-кредитные 

Объяснять географические особенности 
размещения основных отраслей сферы услуг.  
Обсуждать задачи развития третичного и 
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отношения. Международная торговля 
услугами. Международный туризм 

четвертичного секторов экономики. Называть 
страны-лидеры, мировые центры торговли, 
финансово-кредитных отношений, торговли 
услугами.  Выявлять основные центры 
международного туризма.  

Международная специализация и 
интеграция. Экономические 
интеграционные группировки 

Называть сущностные характеристики понятия 
«интеграция». Применять географические 
знания для объяснения и оценки эффективности  
международных экономических связей.  
Оценивать изменения в структуре хозяйства с 
учётом развития международной 
специализации и интеграции. Называть 
экономические интеграционные группировки и 
их цели. Обсуждать место и роль России в 
международной интеграции. Обобщать 
содержание раздела.  

 

11 класс. 34 ч  
Содержание  
 

Основные виды деятельности ученика (на 
уровне учебных действий)  
 

РАЗДЕЛ 3. Региональная география и страны мира (31 ч)  
Страноведение и характеристика стран. 
Понятие «страноведение». Региональное 
деление мира: физико-географическое, 
историко-культурное, социально-

экономическое районирование 

Объяснять основные географические 
понятия и термины: «политическая 
география», «регионалистика», 
«страноведение», «районирование». 
Выделять их сущностные признаки. 
Определять набор признаков, 
используемых для выделения физико-

географических, историко-культурных, 
социально-экономических регионов 

Геополитика как научная дисциплина. 
Политическая география. Современная 
геополитика. Многообразие 
геополитических факторов. 
Международные организации. 
Региональные конфликты в мир 

Объяснять основные признаки 
географического понятия «геополитика».  
Выделять геополитические факторы. 
Показывать на картах страны, на 
территории которых ведутся региональные 
конфликты, объясняя причины их 
возникновения. Называть международные 
организации, в том числе организации, 
созданные при ООН для решения 
конкретных проблем 

Показатели уровня жизни населения. 
Ожидаемая продолжительность жизни. 
Развитие здравоохранения и образования. 
Индекс развития человеческого 
потенциала 

Объяснять основные признаки понятий 
«уровень жизни населения», «индекс 
развития человеческого потенциала». 
Определять показатели, характеризующие 
уровень жизни населения, на основе текста, 
иллюстраций учебника. Выявлять страны 
мира, в том числе Россию, по индексу 
развития человеческого потенциала, а 
также обсуждать причины, влияющие на 
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этот критерий, на основе статистических и 
иллюстративных материалов и текста 
учебника 

Зарубежная Европа.  Общая 
характеристика региона. 
Природноресурсный потенциал. 
Население: численность, изменение 
численности, миграция, размещение 
населения 

Определять границы  и состав зарубежной 
Европы, географическое положение 
региона. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 
геополитическое положение региона, 
обсуждать особенности региона в составе 
ЕС. Выявлять и обсуждать особенности 
природно- ресурсного потенциала 
зарубежной Европы, особенности 
природных условий и их влияние на 
хозяйственную деятельность населения на 
основе анализа текста учебника и карт 
атласа, особенности заселения и истории 
хозяйственного освоения территории 
зарубежной Европы на основании текста 
учебника.  

Промышленность и сельское хозяйство 
зарубежной Европы. Транспортная сеть и 
внешняя торговля 

Обсуждать исторические и социально- 

экономические предпосылки 
формирования хозяйства зарубежной 
Европы на основе анализа текста учебника 
и карт атласа.  Определять отрасли 
специализации, выявлять географию 
отраслей специализации зарубежной 
Европы, внутрирегиональные различия на 
основе анализа текста, статистических 
материалов, карт атласа.  

Субрегиональные различия: Восточная 
Европа, Северная Европа, Западная 
Европа, Южная Европа. Характеристика 
субрегионов, комплексная характеристика 
страны Франция.  Польша 

Выявлять субрегиональные различия: 
Восточная Европа, Северная Европа, 
Западная Европа, Южная Европа — на 
основе текста учебника и карт атласа. 

Показывать на карте страны, входящие в 
состав субрегионов зарубежной Европы.  
 

Германия. Украина.  Италия (Испания). 
Норвегия (Швеция) 

Выявлять существенные характеристики 
понятия «образ территории». Составлять 
страноведческое описание отдельных стран 
зарубежной Европы, выявлять наиболее 
типичные характеристики. Составлять 
картосхему страны с определением ПРП и 
выделением территориальных 
закономерностей размещения населения и 
хозяйства 

Зарубежная Азия История формирования 
региона. Историкогеографические области 
зарубежной Азии. Природные условия и 
ресурсы зарубежной Азии. Население: 
численность и естественное движение, 
страны с наибольшей плотностью 
населения 

Определять состав и площадь зарубежной 
Азии, показатели, характеризующие роль 
региона в мировом географическом 
разделении труда, на основе анализа текста, 
иллюстративных и статистических 
материалов. Показывать субрегионы и 
страны, входящие в их состав, по картам. 
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Оценивать экономико-географическое, 
транспортное, геополитическое положение 
региона, обсуждать влияние 
географического положения региона на 
особенности его заселения и 
хозяйственного освоения на основе анализа 
карт атласа и материалов учебника.  
Определять особенности ПРП региона на 
основе анализа текста, карт атласа.  
Выявлять этапы заселения региона, 
основные показатели, характеризующие 
современное население региона. Оценивать 
демографическую ситуацию, трудовые 
ресурсы, обсуждать религиозный и 
этнический состав, условия проживания 
населения на основе анализа текста 
учебника, карт атласа 

Субрегионы зарубежной Азии. Группы 
стран. Характеристика субрегионов: 
Южная, Центральная, ЮгоЗападная, 
Восточная и  Юго-Восточная Азия 

Обсуждать исторические и социально-

экономические 

предпосылки выделения субрегионов 
зарубежной Азии: Южная, Центральная, 
Юго-Западная, Восточная и ЮгоВосточная 
Азия. Выделять группировки стран 
зарубежной Азии, составлять их краткие 
характеристики.  

Комплексная характеристика (с 
выделением различий стран): Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, 
Киргизия, Армения, Азербайджан, Грузия 

Составлять страноведческое описание 
отдельных стран зарубежной Азии, 
выявлять наиболее типичные 
характеристики на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, карт 
атласа.  

Япония. Общая характеристика. 
Население. Промышленность и наука. 
Сельское хозяйство. Территориальная 
структура хозяйства 

Составлять страноведческое описание 
Японии наиболее типичные 
характеристики. Составлять картосхему 
Японии с определением ПРП и выделением 
территориальных закономерностей 
размещения населения и хозяйства 

Китай. Общая характеристика. Природно-

ресурсный потенциал. Промышленность. 
Сельское хозяйство и транспорт. 
Региональное деление 

Составлять страноведческое описание 
Китая выявлять наиболее типичные 
характеристики.  

Общая характеристика. Природные 
условия и ресурсы. Население. 
Промышленность. Сельское хозяйство. 
Транспорт и непроизводственная  сфера 

Составлять страноведческое описание 
Индии, выявлять наиболее типичные 
характеристики.  

Северная Америка.  Общая характеристика 
и история освоения территории Северной 
Америки. Население: современный 
этнический состав США и Канады, 
естественный прирост и миграция 
населения. Размещение населения 

Определять состав и площадь региона на 
основе анализа текста, статистических 
материалов учебника.  Сравнивать 
показатели, характеризующие роль региона 
в мировом хозяйстве. Показывать 
территории региона на карте. Определять 
географическое положение региона на 
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основе анализа карт атласа. 
Характеризовать историю освоения 
территории Северной Америки на основе 
текста учебника и дополнительных 
материалов.  Сравнивать особенности 
географического положения, населения, 
освоения США и Канады 

Природные ресурсы и условия. Отрасли 
первичного сектора экономики: 
горнодобывающая промышленность, 
энергетическое хозяйство, 
нефтеперерабатывающая промышленность 

Сравнивать природно-ресурсный 
потенциал, влияние условий и ресурсов на 
развитие хозяйства США и Канады. 
Выявлять и сравнивать географию 
первичных отраслей специализации 
Канады и США на основе анализа текста 
учебника, карт атласа 

Чёрная и цветная металлургия. Химическая 
и нефтехимическая промышленность. 
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная отрасли. Лёгкая 
промышленность. Машиностроение и 
металлообработка. География, основные 
центры специализации 

Устанавливать влияние природных 
условий и ресурсов на развитие хозяйства 
США и Канады.  Сравнивать отрасли 
специализации США и Канады на основе 
материалов учебника, карт атласа.  

Особенности сельского хозяйства 
североамериканских стран. 
Растениеводство. Животноводство. 
Пищевая промышленность. Центры 
специализации  
 

Выявлять природные предпосылки 
развития сельского хозяйства и 
особенности его развития в экстремальных 
условиях. Сравнивать сельское хозяйство 
Канады и США, называть и находить на 
карте центры сельскохозяйственной  
специализации, называть особенности 
ведения фермерского сельского хозяйства 

Транспорт. Внешнеэкономические связи 
США и Канады. Перспективы развития 
территории, участие в МГРТ 

Выявлять внутрирайонные различия США 
и Канады.  Обсуждать социальные и 
экономические проблемы США и Канады.  

Общая характеристика Вест-Индии. 
Население. Сельское хозяйство. Полезные 
ископаемые и промышленность. 
Транспорт. Сфера услуг. 
Внешнеэкономические связи 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки выделения 
субрегионов Латинской Америки. 
Составлять страноведческое описание 
отдельных стран островной Мезоамерики, 
выявлять наиболее типичные 
характеристики на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, карт 
атласа.  

Общая характеристика. Полезные 
ископаемые и агроклиматические ресурсы.  
Социально-экономические особенности 
стран континентальной Мезоамерики. 
Характеристика Мексики 

Выявлять существенные социальные, 
экономические, экологические 
характеристики Центральной Америки. 
Составлять страноведческое описание 
отдельных стран Центральной Америки, 
выявлять наиболее типичные 
характеристики на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, карт 
атласа.  
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Общая характеристика Южной Америки. 
Природно-ресурсный потенциал. 
Население 

Определять границы и состав Южной 
Америки, географическое положение 
региона. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 
геополитическое положение региона. 
Выявлять и обсуждать особенности 
природноресурсного потенциала Южной 
Америки, особенности природных условий 
и их влияние на хозяйственную 
деятельность населения на основе анализа 
текста учебника и карт атласа. Выявлять 
особенности заселения и истории 
хозяйственного освоения территории 
Южной Америки на основании текста 
учебника.  

Отраслевая структура экономики Южной 
Америки. Отличительные и общие 
тенденции. Важнейшие виды 
сельскохозяйственного  производства 
экспортной направленности.  
Характеристика отдельных стран: 
Венесуэла, Аргентина 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки 
формирования хозяйства Южной Америки 
на основе анализа текста учебника и карт 
атласа.  Определять отрасли 
специализации, выявлять географию 
отраслей специализации Южной Америки, 
внутрирегиональные различия на основе 
анализа текста, статистических материалов, 
карт атласа. Обсуждать перспективы 
социально-экономического развития 
региона на основании дополнительных 
источников информации 

Общая характеристика территории и 
населения. Природно-ресурсный 
потенциал. Экономика 

Составлять страноведческое описание 
Бразилии, выявлять наиболее типичные 
характеристики.  

Австралия и Океания. Общая 
характеристика региона. Население. 
Природные условия, определяющие 
развитие хозяйства региона 

Определять географическое положение 
Австралии и Океании, состав Океании на 
основе работы с картами атласа и текстом 
учебника.  Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 
геополитическое положение региона.  
Выявлять особенности заселения и истории 
хозяйственного освоения территории 
Австралии и Океании на основании текста 
учебника.  

Промышленность. Сравнение структуры 
обрабатывающей промышленности 
Австралии и Новой Зеландии. Сельское 
хозяйство. Производство отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции 
экспортной направленности в Австралии и 
Новой Зеландии. Транспорт и 
внешнеэкономические связ 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки 
формирования хозяйства Австралии и 
Океании на основе анализа текста учебника 
и карт атласа.  Определять отрасли 
специализации, выявлять географию 
отраслей специализации Австралии и 
Океании, особенности развития транспорта 
и внешнеэкономических связей. 
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Африка. История освоения материка. 
Динамика роста населения. Урбанизация 
отдельных регионов Африки  
 

Определять границы и состав субрегионов 
Африки, географическое положение 
региона. Характеризовать историю 
освоения материка. Оценивать экономико-

географическое, транспортное, 
геополитическое положение региона, 
обсуждать особенности региона в составе 
различных интеграционных экономических 
и политических группировок. Выявлять 
особенности заселения и истории 
хозяйственного освоения территории 
Африки на основании текста учебника. 

Агроклиматические и водные ресурсы 
континента. Сельскохозяйственное 
производство. Полезные ископаемые и 
горнодобывающая промышленность 

Обсуждать природные, исторические и 
социальноэкономические предпосылки 
формирования хозяйства Африки на основе 
анализа текста учебника и карт атласа.  
Определять отрасли специализации, 
выявлять географию отраслей 
специализации Африки, 
внутрирегиональные различия на основе 
анализа текста, статистических материалов, 
карт атласа.  

Территориальные особенности региона. 
Региональные различия 

Обсуждать исторические и социально-

экономические предпосылки выделения 
субрегионов Африки: Южная, 
Центральная, Западная, Восточная и 
Северная Африка. Выделять группировки 
стран Африки, составлять их краткие 
характеристики на основе текста, 
иллюстративных материалов учебника и 
карт атласа. Выявлять существенные 
социальные, экономические, 
экологические характеристики отдельных 
субрегионов 

Характеристика одной из стран  Африки по 
выбору учащихся или сравнительная 
характеристика крупнейших стран 
субрегионов Африки 

Составлять страноведческие описания 
отдельных стран Африки, выявлять 
наиболее типичные характеристики. 
Составлять картосхему страны с 
определением ПРП и выделением 
территориальных закономерностей 
размещения населения и хозяйства 

 Россия в современном мире. Россия на 
политической карте мире, в мировом 
хозяйстве, в системе международных 
финансовых и политических отношений. 
Отрасли международной специализации 
России. Особенности географии 
экономических, политических и 
культурных связей России со странами 
мира. Участие России в политических и 
экономических объединениях и 
группировках. Основные направления в 

Объяснять особенности современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России, её роль в 
международном географическом 
разделении труда. Выявлять основные 
направления социальноэкономического 
развития страны, задачи 
внешнеэкономической деятельности. 
Оценивать по статистическим материалам 
и картам показатели, характеризующие 
социально-экономическое развитие 
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развитии  внешнеэкономических связей 
России 

страны, место страны в мировой 
экономике, в международном 
экономическом разделении труда 

РАЗДЕЛ 4. Роль географии в решении глобальных проблем человечества (3 часа) 
Систематизация глобальных проблем. 
Глобальное моделирование. Взаимосвязи 
глобальных проблем.  

Объяснять географические аспекты 
глобальных проблем человечества 
(экологическая, демографическая, 
продовольственная, энергетическая и 
сырьевая проблемы, а также сохранение 
мира на Земле, преодоление отсталости 
развивающихся стран, проблемы Мирового 
океана и мирного освоения космоса). 
Обсуждать причины возникновения, 
обострения, взаимосвязей глобальных 
проблем человечества 

Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества 

Объяснять роль географии в современном 
мире. 
Приводить конкретные примеры значения 
географии в решении глобальных проблем 
человечества. 

Современный мир  
Итоговый урок по курсу (урок-обобщение) 

Обобщать содержание раздела. Выполнять 
итоговые задания и отвечать на вопросы 
раздела. Решать учебные задачи. 
Тестирование  

 

 

Примерный перечень практических работ 

 №1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) 

основными видами ресурсов (итоговая). 

№2. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. 

Оценка перспектив развития альтернативной энергетики (тренировочная). 

№3.Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах 

мира (тренировочная). 

№4.Характеристика политико-географического положения страны 

(итоговая). 

№5. Классификация стран мира на основе анализа политической и 

экономической карты мира (итоговая). 

№6.Прогнозирование изменения численности населения мира и 

отдельных регионов (тренировочная). 

№7. Определение состава и структуры населения на основе 

статистических данных (тренировочная). 
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№8. Выявление основных закономерностей расселения на основе 

анализа физической и тематических карт мира (обучающая). 

№9. Выявление и характеристика основных направлений миграции 

населения (обучающая). 

№10. Анализ участия стран и регионов мира в международном 

географическом разделении труда (обучающая). 

№11.Составление экономико-географической характеристики одной из 

отраслей промышленности (итоговая). 

№12.Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира (итоговая). 

№13.Характеристика экономико-географического положения страны, 

характеристика природно-ресурсного потенциала страны. Анализ 

международных экономических связей страны (итоговая). 

№14. Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России. Определение 

основных направлений внешних экономических, политических, культурных и 

научных связей России с наиболее развитыми странами мира (итоговая). 

№15. Выявление на основе различных источников информации 

приоритетных глобальных проблем человечества. Аргументация 

представленной точки зрения. Анализ международного сотрудничества по 

решению глобальных проблем человечества  (итоговая). 

 №16. Анализ международной деятельности по освоению 

малоизученных территорий (обучающая). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса 

Учебник: 

- Домогацких Е.М.,Алексеевский Н.И. География: экономическая и 

социальная география мира: в 2 ч.Ч.1.Общая характеристика мира: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М: 

ООО «Русское слово», 2019г. 
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Ч.2. Региональная характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М: ООО «Русское 

слово», 2019г. 

УМК:  

Географический атлас. 10 класс – М. Дрофа,2019г.  

Географический атлас. 11 класс – М. Дрофа,2019г. 

Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского., в 2 

ч. для 10-11 классов. – М. ООО «Русское слово», 2019г. 

Дополнительная литература: 

Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира / А.П.Кузнецов.-М.:Дрофа, 

2013г. 

СиротинВ.П. Тематический тестовый контроль. 10-11 кл./В.И.Сиротин.- 

М.: Дрофа. 2013г. 

Кузнецов А. П. « Экономическая и социальная география мира» Книга 

для учащихся. – М. :Просвещение, 2012. 

Гладкий Ю. Н., Лавров С. Б. « Дайте планете шанс» Книга для учащихся. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Интернет – ресурсы: 

geo.1september.ru  

http://school-collection.edu.r 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://region.newsib.ru/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/ 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://region.newsib.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/
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Математика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

«17» мая 2012 г. № 413), примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), программ авторского коллектива под руководством 

А.Г.Мордковича и др по алгебре и началам математического анализа, по 

геометрии на основе авторской программы Л.С. Атанасяна и др.  

Рабочая программа реализуется при использовании учебников  

1. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. Базовый 

уровень. А.Г.Мордкович, Семенов П..Г.», ОО «УОЦ Мнемозина» 2019г. 

2.Геометрия 10 – 11 класс. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. Москва «Просвещение», 2019г. 

Содержание программы определено с учётом специфики преподавания 

в общеобразовательной школе при исправительной колонии. Где обучаются 

взрослые люди, имеющие разную теоретическую подготовку, различную 

мотивацию к обучению.  

В связи со спецификой школы, обучение ведется в очно-заочной форме, 

которая предполагает непрерывное в течении года сочетание учебных занятий 

и самостоятельной подготовки обучающихся. Объем часов по предмету 

составляет от 40 до 70% объема часов, установленных примерной ООП СОО. 

Примерная программа предполагает изучение предмета на базовом 

уровне в течение двух лет (10 и 11 классы) в количестве 280 ч  

По учебному плану МКОУ В(С)Ш № 36 – 170 час. из них 68ч (2 ч в 

неделю) в 10 классе, 102ч (3 ч в неделю) в 11 классе. 

Планируемые результаты освоения предмета. 



298 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей 

школе даёт возможность достижения обучающимися следующих 

результатов 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные: 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

- предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе"; 
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- обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др."; 

- в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования". 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

На базовом уровне: 

- Выпускник научится в 10 - 11-м классах: для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

- Выпускник получит возможность научиться в 10 - 11-м классах: для 

развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 
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ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе "Геометрия", в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов. 

Действительные числа. 

Выпускник научится: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; 

- находить значения корня натуральной степени, пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел. 

Числовые функции. 

Выпускник научится: 
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- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами и интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

Тригонометрические функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного 

аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Тригонометрические уравнения. 
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Выпускник научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными методами. 

Выпускник получит возможность научиться 

- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических 

уравнений. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник научится: 

- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла; вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы 

и разности двух углов; синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях 

простейших тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- преобразовывать тригонометрические выражения различной 

сложности. 

Комплексные числа. 

Выпускник научится: 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать уравнения и неравенства с комплексными корнями 

Производная. 

Выпускник научится: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
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- решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа 

Комбинаторика и вероятность. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их 

применять при решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей (включая 

формулы полной вероятности и формулы Байеса); 

- иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их 

вычисление в дискретном случае). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять математические методы при решении содержательных 

задач. 

Аксиомы геометрии и их следствия. 

Выпускник научится: 

- понимать аксиоматический способе построения геометрии, различать 

основные фигуры в пространстве, способы их обозначения, применять 

формулировки аксиом стереометрии их для решения простейших задач; 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; 

- различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать аксиомы и следствия из них при решении задач 

логического характера; 

- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Выпускник научится: 

- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные 

прямые, пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и 

пересекающиеся плоскости; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и геометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится изображать пространственные фигуры на плоскости в 

параллельной проекции. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументируя свои суждения; 

- решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве, применять свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- познакомится с понятием центрального проектирования и научится 

изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

Многогранники. 

Выпускник научится: 
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- строить развертку; 

- применять понятие многогранные углы; 

- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера; 

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма; 

- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная), приводить 

примеры симметрий в окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении 

планиметрические факты и методы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

- строить сечения многогранников; моделировать многогранники. 

Векторы в пространстве. 

Выпускник научится: 

- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на 

число; 

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат. 

Многочлены. 

Выпускник научится: 

- выполнять арифметические операции над многочленами; 

- использовать теорему Безу при делении многочленов; 
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- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять арифметические операции над многочленами от нескольких 

переменных; 

- выделять симметрические многочлены, однородные многочлены, 

решать уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

- различать функции y = n√x, их свойства и графики; 

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; 

строить их графики и уметь применять свойства функций при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и 

показательных выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. 

Выпускник научится: 

- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением 

определённого интеграла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и 

его применениях. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
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Выпускник научится: 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы, в том числе 

некоторые виды уравнений 3 и 4 степеней; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств, графический метод. 

Выпускник получит возможность научиться 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Выпускник научится: 

- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и 

статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; 

-осуществлять практические расчеты по формулам; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 
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- овладеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач. 

Метод координат в пространстве. 

Выпускник научится: 

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

- использовать формулу расстояния от точки до плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы; 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать геометрические задачи методом координат. 

Цилиндр, конус, шар. 

Выпускник научится: 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса; 

- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь 

применять их при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

Объемы тел. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел 

вращения и применять их при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять при решении задач формулы объема шара и его частей. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс алгебра 

№п/п Тема Кол-во часов 

 Глава 1. Тригонометрические функции (23 ч / 11,5 ч)  

1 Что такое числовая окружность 2  (1) 

2 Числовая окружность на координатной плоскости 2  (1) 

3 Дуги числовой окружности на координатной плоскости 1  (05) 

4 Понятия косинуса и синуса числа 2  (1) 

5 Понятия тангенса и котангенса числа 1  (0.5) 

6 Соотношения между тригонометрическими функциями 2  (1) 

7 Тригонометрические функции углового аргумента 1  (05) 

 Контрольная работа № 1 1 (1) 

8 Периодические функции 2  (1) 

9 Свойства и график функции y = cos x 2  (0.5) 

10 Свойства и график функции y = sin x 2  (0.5) 

11 Как, зная график функции y = f(x), построить график 
функции y = kf(x) 

1  (0.5) 

12 Как, зная график функции y = f(x), построить график 
функции y = f(mx) 

1  (0.5) 

13* График гармонического колебания 1  (0.5) 

14 Графики функций y = tg x, y = ctg x 1  (0.5) 

 Контрольная работа № 2 1 (1) 

 Глава 2. Обратные тригонометрические функции. 
Решение тригонометрических уравнений (16 ч / 8 ч) 

 

15 Понятие обратной функции 1 (0.5) 

16 Функция y = arcsin x 2  (1) 

17 Функция y = arccos x 2  (1) 

18 Функция y = arctg x 1  (0.5) 

19 Функция y = arcctg x 1  (0.5) 

20 Решение уравнения cos x = a 1 (0.5)  

21 Решение уравнения sin x = a 2  (1) 

22 Решение уравнений tg x = a, ctg x = a 1 (0.5)  

23 Методы решения тригонометрических уравнений 2 (1) 

24 Однородные тригонометрические уравнения 2 (0.5) 

 Контрольная работа № 3 1 (1) 

 Глава 3. Формулы тригонометрии (12 ч / 6 ч) 
25 Формулы приведения 1  (0.5) 

26 Формулы синуса и косинуса суммы и разности 
аргументов 

2  (1) 

27 Формулы тангенса суммы и разности аргументов 1  (0.5)   

28 Формулы двойного аргумента 2   (0.5)  

29 Формулы понижения степени 1  (0.5)  
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30 Формулы сложения (вычитания) синусов (косинусов)  2  (1) 

31* Формулы преобразования произведения синусов 
(косинусов) в сумму 

2   (1) 

 Контрольная работа № 4 1 (1) 

 Глава 4. Степенные функции (16 ч / 8 ч) 
32 Степенные функции с натуральным показателем  1  (0.5) 

33 Степенные функции с целым отрицательным 
показателем 

1  (0.5) 

34 Функция y = n x 2   (1) 

35 Свойства корней n-й степени 2   (1) 

36 Понятие степени с рациональным показателем 1  (0.5) 

37 Степенные функции с рациональным показателем 2   (1) 

38 Иррациональные уравнения 2   (1) 

39 Преобразование иррациональных выражений 2   (1) 

40 Понятие степени с иррациональным показателем 1  (0.5) 

 Контрольная работа № 5 1 (1) 

Глава 5. Показательные и логарифмические функции (20 ч /10 ч ) 
41 Показательные функции 2  (1) 

42 Понятие касательной. Число e и функция y = ex  1 (0.5) 

43 Показательные уравнения 2  (1) 

44 Показательные неравенства 2 (1) 

 Контрольная работа № 6 1 (1) 

45 Понятие логарифма 1  (0.5) 

46 Логарифмические функции 2  (0.5) 

47 Свойства логарифмов 2 (1) 

48 Десятичные логарифмы 1 (0.5) 

49 Логарифмические уравнения 2  (1) 

50 Логарифмические неравенства 2 (0.5) 

51 Переход к новому основанию логарифма 1  (0.5) 

 Контрольная работа № 7 1 (1) 

Глава 6. Закон больших чисел (9 ч / 4.5 ч) 
52 Треугольник Паскаля и бином Ньютона 2   (1) 

53 Случайные события и их вероятности 2   (1) 

54 Математическое ожидание (среднее значение) 
случайных величин 

2  (1)  

55 Частота и вероятность. Законы больших чисел 2  (0.5) 

 Контрольная работа № 8 1 (1) 

 Итоговое повторение  6  /3 

 

11 класс алгебра 

 Тема Кол-во часов 

Глава 1. Элементы теории пределов (10 ч /7 ч) 
1 Предел числовой последовательности 2 (2) 
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2 Арифметические операции над пределами числовых 
последовательностей 

2 (1) 

3 Предел функции на бесконечности 2 (1) 

4 Предел функции в точке 2 (1) 

5 Приращение аргумента. Приращение функции 1 (1) 

 Контрольная работа № 1 1 (1) 

Глава 2. Производная (20 ч /14 ч) 
6 Определение производной 2 (1) 

7 Алгоритм вычисления производной 2 (2)  

8 Дифференцируемые функции 1 (1) 

9 Уравнение касательной к графику функции 2 (1) 

10 Арифметические операции над производными 2 (1) 

 Контрольная работа № 2 1 (1) 

11 Дифференцирование тригонометрических функций 2 (1) 

12 Дифференцирование функций вида y = f(kx + m) 1 (1) 

13 Дифференцирование степенных функций 3 (2) 

14 Дифференцирование показательных и логарифмических 
функций 

3 (2) 

 Контрольная работа № 3 1 (1) 

Глава 3. Исследование функций с помощью производной (16 ч /10 ч) 
15 Исследование функций на монотонность 3  (1.5) 

16 Исследование функций на экстремумы 3 (1.5)  

17 О построении графиков функций  2 (2) 

18 Нахождение наименьшего и наибольшего значений 
непрерывной функции на промежутке 

3  (2) 

19 Задачи на отыскание наименьших и наибольших 
значений величин 

3  (2) 

 Контрольная работа № 4 2 (1 ) 

 Глава 4. Определенный интеграл (11 ч / 7 ч)  

20 Понятие первообразной 1 (1) 

21 Правила отыскания первообразных 2 (1) 

22 Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — 

Лейбница 

3 (2) 

23 Вычисление площадей плоских фигур с помощью 
определенного интеграла 

3 (2) 

 Контрольная работа № 5 2 (1) 

 Глава 5. Непрерывные случайные величины (10 ч / 7 ч)  

24 Геометрические вероятности 3 (2) 

25 Нормальное распределение 3 (2) 

26 Нормальные и биномиальные распределения. Законы 
больших чисел 

4 (3) 

 Глава 6. Уравнения и неравенства (23 ч / 15 ч)  

27 Равносильность уравнений 2 (2) 

28 Решение уравнений с одной переменной 4 (2) 

 Контрольная работа № 6 2  (1) 
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29 Решение систем уравнений 4 (2,5) 

30 Решение неравенств с одной переменной 4 (2,5) 

31 Уравнения и неравенства с параметрами 3 (2) 

 Контрольная работа № 7 2 (1)  

32 Уравнения, неравенства и функции в задачах о среднем 
арифметическом 

2 (2) 

 Повторение (12ч/ 8 ч)  

 

10 класс геометрия 

№ Тема.  Кол. часов 

Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии 12 (2) 

85—89 Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 (0,5) 

90—94 Решение треугольников 4 (0,5) 

95—96 Теоремы Менелая и Чевы 2 (0.25) 

97—99 Эллипс, гипербола и парабола 2(0.25) 

1—3 Введение 3 (0,5) 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 (5) 

4—6 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 (1) 

7—9 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 
между прямыми. Контрольная работа № 1.1 (20 мин) 

4 (1) 

10—11 Параллельность плоскостей 2 (0,5) 

12—14 Тетраэдр и параллелепипед 4 (0.5) 

 Контрольная работа № 1.2 

Зачёт № 1 

1 (1) 

1 (0) 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

17 (5) 

15—18 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 (1) 

19—21 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью 

 

6 (2) 

22—24 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей  

4 (1) 

 Контрольная работа № 2.1 

Зачёт № 2 

1 (0) 

1 (1) 

Глава III. Многогранники 14 (4) 

27, 30 Понятие многогранника. Призма 3 (1) 

32—34 Пирамида 4 (1) 

35—37 Правильные многогранники 5 (1) 

 Контрольная работа № 3.1 

Зачёт № 3 

1 (1) 

1(0) 

Заключительное повторение курса геометрии  
10 класса 

 

6 (1) 

 

11 класс геометрия 

 Содержание материала 

I 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар 13 (9) 

59, 60 Цилиндр 3 (2) 
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61—
63 

Конус 3(2) 

64—
73 

Сфера 5 (3) 

 Контрольная работа № 6.1 

Зачёт № 6 

1(1) 

1(1) 

Глава VII. Объёмы тел 15 (10) 

74—
75 

Объём прямоугольного параллелепипеда 2 (2) 

76—
77 

Объём прямой призмы и цилиндра 3 ( 2) 

78—
81 

Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 (2) 

82—
84 

Объём шара и площадь сферы 4 (2) 

 Контрольная работа № 7.1 

Зачёт № 7 

1 (1) 

1 (1) 

Глава IV. Векторы в пространстве 6(3) 

38—
39 

Понятие вектора в пространстве 1(1) 

40—
42 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 (1) 

43—
45 

Компланарные векторы 2(1) 

 Зачёт № 4 1(1) 

Глава V. Метод координат в пространстве 11(8) 

45—
49,  

Координаты точки и координаты вектора 4(3) 

50—
53 

Скалярное произведение векторов 5 (4) 

 Контрольная работа № 5.1 

Зачёт № 5 

1 (1) 

1(0) 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 

 

6 (4) 

 

Примерные темы проектно-исследовательских работ. 

1. Замечательные неравенства, их обоснование и применение. 

2. Великие математики и их великие теоремы. 

3. Метод математической индукции и его применение. 

4. Формула для нахождения корней кубического уравнения. 

5. Уравнения четвертой степени и методы их решения. 

6. Великое искусство и жизнь Джероламо Кардано. 

7. Наука о решении уравнений. 

8. Теорема Виета и комбинаторика. 
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9. Диофантовы уравнения. 

10. Предыстория математического анализа. 

11. Значение производной в различных областях науки. 

12. Математика в архитектуре. Платоновы тела. Симметрия и 

гармония окружающего мира. Рациональные алгебраические системы с 

несколькими переменными. 

13. Иррациональные алгебраические задачи. 

14. Построение числовых систем. 

15. Геометрия Евклида как первая научная система. 

16. Геометрия Лобачевского как пример аксиоматической теории. 

17. Геометрические модели в естествознании. «Числа не управляют 

миром, но    показывают, как управляется мир» (И.В. Гете) 

18. Число «е» и его тайны. 

19. Производная в экономике и биологии. 

20. Применение показательной и логарифмической функций в 

экономике. 

21. Случайные события и их математическое описание. 

22. Математические рассуждения и доказательства в математике. 

23. Математическая логика и ее достижения. 

24. Математика на шахматной доске. 

25. Методы решения показательных уравнений и неравенств 

(логарифмических, иррациональных, тригонометрических) 

26. Методы решения уравнений и неравенств с параметром. 

27. Применение тригонометрии в физике. Области применения 

тригонометрии. 

28. Прикладное значение теории графов. 

29. Использование матриц при решении экономических задач. 

30. Разработка логических игр. 

31. Разработка программных продуктов расчета химических задач. 
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Информатика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом специфики работы МКОУ 

В(С)Ш № 36 при ФКУ ИК-3 и на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

 Семакин И. Г. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: 

методическое пособие / И. Г. Семакин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 — 64 с.: ил. 

 Учебный план МКОУ В(С)Ш № 36. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно рекомендациям, к поправкам ФГОС СОО (Приказ 

Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) для обязательного изучения 

информатики (базовый уровень) на этапе среднего общего образования 

отводится 70 часов из расчета 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе. 

В связи со спецификой МКОУ В(С)Ш № 36 обучение проводится в очно-

заочной форме, которая предполагает сочетание учебных занятий и 

самостоятельной подготовки обучающихся. Объем часов составляет от 40% до 

100% объема часов, установленных примерной ООП СОО. 

Учебно-методический комплекс: 

 «Информатика». Базовый уровень: учебник для 10 класса (авторы: 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); 

 «Информатика». Базовый уровень: учебник для 11 класса (авторы: 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 ч. /Под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. Хеннера; 
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 ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (school- 

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http:// fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для 

педагогов на сайте издательства http: / /metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения рабочей программы по информатике: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
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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; 

 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. 
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Метапредметные результаты освоения рабочей программы по 

информатике: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 
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 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по информатике: 

 "Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 
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 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

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

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  
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 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 
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обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. 

Содержание курса информатика (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и 

углубленном уровнях среднего общего образования – обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 
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Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных 

путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также 

сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности 

(или массива); 
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 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления;  

 алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов 

в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
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Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 
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создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 

описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 

Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
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Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых 

деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. 

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование 

языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  
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Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. Тематическое 

планирование 

10 класс 1 час в неделю 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 
(номер 
работы) 

1. Введение. Структура информатики 1 1  

Информация 11   

2. Информация. Представление информации (§ 1-

2) 

2 1 1 (Работа 1.1) 

3. Измерение информации (§ 3, 4) 3 2 1 (Работа 1.2) 
4. Представление чисел в компьютере (§ 5) 2 1 1 (Работа 1.3) 
5. Представление текста, изображения и звука в 
компьютере (§ 6) 

3 1,5 1,5 (Работы 
1.4, 1.5) 

Информационные процессы 5   

6. Хранение и передача информации (§ 7, 8) 1 1  

7. Обработка информации и алгоритмы (§ 9) 1 Самостоятельно 1 (Работа 2.1) 

8. Автоматическая обработка информации (§ 10) 2 1 1 (Работа 2.2) 
9. Информационные процессы в компьютере (§ 11) 1 1  

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.3. Выбор конфигурации 
компьютера 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.4. Настройка BIOS 

Программирование 18   

10. Алгоритмы, структура алгоритмов, 
структурное программирование (§ 12-14) 

1 1  

11. Программирование линейных алгоритмов (§ 
15-17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 

12. Логические величины и выражения, 
программирование ветвлений (§ 18-20) 

3 1 2 (Работы 
3.2, 3.3) 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) 3 1 2 (Работа 3.4) 
14. Подпрограммы (§ 23) 2 1 1 (Работа 3.5) 
15. Работа с массивами (§ 24, 26) 4 2 2 (Работы 

3.6, 3.7) 
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16. Работа с символьной информацией (§ 27, 28) 3 1 2 (Работа 3.8) 
Всего: 35 ч 

 

Тематическое планирование 

11 класс 1 час в неделю 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 
(номер 
работы) 

Информационные системы и базы данных 10   

1. Системный анализ (§ 1-4) 3 1 2 (Работа 1.1) 
2. Базы данных (§ 5-9) 7 3 4 (Работы 1.3, 

1.4, 1.6, 1.7, 

1.8) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.2. Проектные задания по 
системологии 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.5. Проектные задания на 
самостоятельную разработку базы 
данных 

Интернет 10   

3. Организация и услуги Интернета (§ 10-12) 5 2 3 (Работы 2.12.4) 
4. Основы сайтостроения (§ 13-15) 5 2 3 (Работы 2.52.7) 
Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов 

Информационное моделирование 12   

5. Компьютерное информационное моделирование 
(§ 16) 

1 1  

6. Моделирование зависимостей между величинами 
(§ 17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогнозирования (§ 18) 3 1 2 (Работа 3.2) 
8. Моделирование корреляционных зависимостей 

(§ 19) 
3 1 2 (Работа 3.4) 

9. Модели оптимального планирования (§ 20) 3 1 2 (Работа 3.6) 
Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.3. Проектные задания на 

получение регрессионных 
зависимостей 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.5. Проектные задания по теме 
«Корреляционные зависимости» 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.7. Проектные задания по теме 
«Оптимальное планирование» 

Социальная информатика 3   

10. Информационное общество (§ 21, 22) 1 1  

11. Информационное право и безопасность (§ 23, 24) 2 2  

Всего: 35 ч 
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Физика 

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на 

формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической 

деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и бытового 

технического окружения человека; в формировании собственной позиции по 

отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о 

физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение 

предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 
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анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном 

уровнях в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. Количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться, относятся к 

компетенции образовательной организации.  

Примерная программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для 

достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
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Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая 

энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при 

колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 



335 

 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 

Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и 

их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
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Химия 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для уровня среднего 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413), 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)., 

с учетом программы авторского курса химии Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 
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Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего 

образования является подготовка обучающихся к осознанному выбору 

дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся должны самостоятельно 

использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса.  

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на 

знания, полученные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, 

углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому 

эксперименту, который представлен практическими работами, 

лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами. Очень 

важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся 

формируется ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса 

химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для 

формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения и грамотная речь, способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 
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• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

Учебно-методический комплекс 

1. Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 10 класс. Базовый уровень. 

М:Просвещение 2018 г 

2. Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 11 класс. Базовый уровень. 

М:Просвещение 2018 г 

Видео материалы 

ЭИ "Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория" 

Программа составлена для общеобразовательного учреждения, 

находящегося на территории исправительной колонии и предназначена для 

совершеннолетних лиц, отбывающих уголовное наказание. В связи со 

спецификой школы обучение ведется в очно-заочной форме. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования отводит для изучения химии  на базовом уровне 70 часов (1 час в 

неделю). 

Очно-заочная форма обучения предполагает непрерывное в течение года 

сочетание учебных занятий и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Объем часов по предмету составляет от 40 до 70% объема часов, 

установленных примерной ООП СОО. 

В связи с этим и в соответствии с учебным планом школы на изучение 

химии в 10 и 11 классе отводится 51 час: 34 часа в 10 классе, 17 часов  в 11 

классе. Ещё 17 часов в 11 классе отводится на самостоятельное изучение тем. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I. Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 
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– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
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нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  
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– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

II. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты 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; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

III. Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  
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– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. Органические вещества. Органическая химия. 

Становление органической химии как науки. Теория химического строения 

веществ. Углеродный скелет. Изомерия.  Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали,  s- эллектроны и р – электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные 

формулы. Электронная природа химических связей,  пи связь и сигма связь.  

Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды. 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома 

углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и 

пространственное строение алканов. Гомологи. Гомологическая разность. 
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Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. 

Изомерия углеродного скелета. Метан. Получение, физические и химические 

свойства метана.  Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы, гомология,номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен 

(этилен). Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. 

Пространственная изомерия ( стереоизомерия). Получение и химические 

свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, галогенирование, 

гидратация ), окисление и полимеризации алкенов.  Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

 Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. 

Дивинил (бутадиена-1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые 

двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. 

Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. 

Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. Химические 

свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая 

связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. 

Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка 

нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие 

органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 
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Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. 

Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  

Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические 

свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. 

Качественная реакция на фенол. 

 Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

 Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). 

Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

 Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические 

свойства сложных эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз 

сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. 

Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. 

Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения. 
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Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты.  

Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые 

основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры.  

Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. 

Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

• Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ 

• Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата 

калия и бромной воде. 

• Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена 

карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами 

каучуков.  
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• Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола 

• Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

• Образцы  моющих  и чистящих средств. 

•  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон. 

Лабораторные опыты.  

1.   Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). 

4. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(2) 

5.  Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

7.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

8.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

9.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  

йодом. 

10. Гидролиз крахмала.  

11. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

12. Цветные реакции на белки 

13. Свойства капрона. 

Практические работы 

1. « Получение этилена и опыты с ним». 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон».  

Содержание учебного предмета 

11класс  (34ч; 1ч. в неделю) 
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Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. 

Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения 

энергии. Дефект массы. Периодический закон. Электронная конфигурация. 

Графическая электронная формула. Распределение электронов в атомах 

элементов малых и больших периодов, s-, p-, d- и f –элементы. Лантаноиды. 

Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 

возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) 

связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой 

эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активир.ованный комплекс. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье.Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы 

(сузпензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. Способы 

выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность).Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции 
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ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. 

Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. Ряд стандартных  

электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

потенциал. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз водных растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-

групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. 

Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые 

вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная 

кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико 

технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 

Производство стали. Кислородный кон вертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно 

допустимые концентрации. 

Демонстрации. 

• Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решёток. 

• Модели молекул изомеров и гомологов 

• Различные типы химических реакций, видеоопыты  по 

органической химии. 
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• Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

• Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

• Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

• Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие 

меди и железа с кислотами (серная, соляная). 

• Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

• Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

• Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

• Образцы неметаллов.  

• Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

• Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, 

доказательство кислотно-основных свойств этих веществ.  

• Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических 

свойств продуктов сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной 

серной кислоты, концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

• Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты.  

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических 

реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных  задач по теме «Неметаллы» 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

10 класс 34 часа 

Темы, входящие в данный 
раздел 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных 
видов деятельности 
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ученика (на уровне 
учебных действий) 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. (3 
ч) 
 Органические вещества. 
Химическое строение. Теория 
химического строения 
веществ. Углеродный скелет.  
Изомерия. Изомеры.  
Энергетические уровни и 
подуровни. Электронные 
орбитали.  S и Р –Электроны. 
Спин электрона. Спаренные 
электроны. Электронная 
конфигурация. Графические 
электронные формулы. Сигма 
и пи  - связи. Метод валентных 
связей. Функциональная 
группа.  

1.Предмет органической 
химии. Теория 
химического строения 
органических веществ. 
2. Состояние электронов 

в атоме. Электронная 
природа химических 
связей в органических 
соединениях. 
3. Классификация 
соединений 
органических. 
Демонстрации. Образцы 
органических веществ и 
материалов. Модели 
молекул органических 
веществ 

  

Объяснять, почему 
органическую химию 
выделили в отдельный 
раздел химии. Перечислять 
основные предпосылки 
возникновения теории 
химического строения. 
Различать три  основных 
типа углеродного  скелета: 
разветвлённый, 
неразветвленный и 
циклический. Определять 
наличие атомов углерода, 
водорода и хлора в 

органических веществах. 
Различать понятия 
«электронная оболочка» и 
«электронная орбиталь». 
Изображать электронные 
конфигурации атомов 
элементов 1-го и 2-го 
периодов с помощью 
электронных и 
графических электронных 
формул. Объяснять 
механизм образования и 
особенности σ- и π- связей. 
Определять 
принадлежность 
органического вещества к 
тому или иному классу по 
структурной формуле. 

2. Углеводороды (9 ч) 
2.1. Предельные углеводороды — алканы (2 ч) 
Предельные углеводороды 
(алканы). Возбуждённое 
состояние атома углерода. 
Гибридизация атомных 
орбиталей. Гомологи. 
Гомологическая разность. 
Гомологический ряд. 
Международная номенклатура 
органических  веществ. 
Изомерия углеродного скелета. 
Реакции замещения 
(галогенирование), 
дегидрирования, изомеризации 

4. Электронное   и  
пространственное 
строение алканов. 
Гомологи и изомеры 
алканов. 
5. Метан — простейший 
представитель алканов. 
Демонстрации. 
Отношение алканов к 
кислотам,  щелочам  
раствору перманганата 
калия и бромной воде. 

Объяснять 
пространственное строение 
молекул алканов на основе 
представлений   о 
гибридизации орбиталей 
атома углерода. 
Изготавливать модели 
молекул алканов, 
руководствуясь теорией 
химического строения 
органических веществ. 
Отличать гомологи от 
изомеров. Называть алканы 
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алканов. Цепные реакции. 
Свободные радикалы. 
Галогенопроизводные алканов 

Лабораторный опыт. 
Изготовление моделей 
молекул углеводородов 

по международной 
номенклатуре. Составлять 
уравнения химических 
реакций, характеризующих 
химические свойства 
метана и его гомологов. 
Решать расчётные задачи 
на вывод формулы 
органического вещества. 

2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 ч) 
Кратные связи. Непредельные 
углеводороды. Алкены. sp -

Гибридизация. Этен (этилен). 
Изомерия положения двойной 
связи. Пространственная 
изомерия (стерео-изомерия). 
Реакции присоединения 
(гидрирование, 
галогенирование, гидратация), 
окисления и полимеризации 
алкенов. Высокомолекулярные 
соединения. Качественные 
реакции на двойную связь. 
Алкадиены (диеновые 
углеводороды). Дивинил 
(бутадиен-1,3). Изопрен (2-

метилбутадиен-1,3). 

Сопряжённые двойные связи. 
Реакции присоединения 
(галогенирования) и 
полимеризации алкадиенов. 
Ацетилен (этин). 
Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация электронных 
орбиталей. Реакции 
присоединения, окисления  и 
полимеризации алкинов 

6. Непредельные 
углеводороды. Алкены: 
строение молекул, 
гомология и изомерия. 
Получение, свойства и 
применение алкенов.     
7. Практическая работа 
№1 «Получение этилена 
и опыты с ним». 
8. Алкадиены. 
9. Ацетилен и его 
гомологи. 
Демонстрации. Модели 
молекул гомологов и 
изомеров. Получение 
ацетилена карбидным 
способом. 
Взаимодействие 
ацетилена с раствором 
перманганата калия и 
бромной водой. Горение 
ацетилена. Разложение 
каучука при нагревании и 
испытание продуктов 
разложения. Знакомство 
с образцами каучуков. 

Объяснять 
пространственное строение 
молекулы этилена на 
основе представлений о 
гибридизации атомных 
орбиталей углерода. 
Изображать структурные 
формулы алкенов и их 
изомеров, называть алкены 
по международной 
номенклатуре, составлять 
формулы алкенов по их 
названиям. 
Составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
алкенов. Получать этилен. 
Доказывать непредельный 
характер этилена с 
помощью качественной 
реакции на кратные связи. 
Составлять уравнения 
химических реакций, 
характеризующих 
непредельный характер 
алкадиенов. Объяснять sp-

гибридизацию и 
пространственное строение 
молекулы ацетилена, 
называть гомологи 
ацетилена по 
международной 
номенклатуре, составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих 
химические свойства 
ацетилена 

2.3. Арены (ароматические углеводороды) (1 ч) 
Арены (ароматические 
углеводороды). Бензол. 
Бензольное кольцо. Толуол. 

10. Бензол и его 
гомологи. Свойства 
бензола и его гомологов. 

Объяснять электронное и 
пространственное строение 
молекулы бензола. 
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Изомерия заместителей. 
Реакции замещения 
(галогенирование, 
нитрование), окисления и 
присоединения  аренов. 
Пестициды. Генетическая связь 
аренов с другими 
углеводородами 

Демонстрации. Бензол 
как растворитель. 
Горение бензола. 
Отношение бензола к 
бромной воде и раствору 
перманганата калия. 
Окисление толуола 

Изображать структурную 
формулу бензола двумя 
способами. 
Объяснять, как свойства 
бензола обусловлены 
строением его молекулы. 
Составлять уравнения 
реакций,  
характеризующих 
химические свойства 
бензола и его гомологов 

2.4. Природные источники и переработка углеводородов (2 ч) 
Природный газ. Нефть. 
Попутные нефтяные газы. 
Каменный уголь. 
Перегонка нефти. 
Ректификационная колонна. 
Бензин. Лигроин. Керосин. 
Крекинг нефтепродуктов. 
Пиролиз 

 

 

11. Природные 
источники 
углеводородов. 
Переработка нефти. 
12. Контрольная работа 1 
по темам «Теория 
химического строения 
органических 
соединений», 
«Углеводороды». 
Лабораторный опыт. 
Ознакомление с 
образцами продуктов 
нефтепереработки 

Характеризовать состав 
природного газа и 
попутных нефтяных газов. 
Характеризовать способы 
переработки нефти. 
Объяснять отличие бензина 
прямой перегонки от 
крекинг - бензина. 

3. Кислородсодержащие органические соединения (11 ч) 
3.1. Спирты и фенолы (3 ч) 
Кислородсодержащие 
органические соединения. 
Одноатомные предельные 
спирты. Функциональная 
группа спиртов. Метанол 
(метиловый спирт). Этанол 
(этиловый спирт). Первичный, 
вторичный и третичный  атомы 
углерода. Водородная связь. 
Спиртовое брожение. 
Ферменты. Водородные связи. 
Алкоголизм. Многоатомные 
спирты. Этиленгликоль. 
Глицерин.  Качественная 
реакция на многоатомные 
спирты. Фенолы.  
Ароматические спирты. 
Качественная реакция на фенол 

13. Одноатомные 
предельные спирты. 
Получение, химические 
свойства и применение 
одноатомных 
предельных спиртов. 
14. Многоатомные 
спирты. 
15. Фенолы и 
ароматические спирты. 
Лабораторные  опыты.  
Окисление этанола 
оксидом меди(П). 
Растворение глицерина в 
воде и реакция его с 
гидроксидом  меди(П). 
Химические свойства 
фенола 

Изображать общую 
формулу одноатомных 
предельных спиртов. 
Объяснять образование 
водородной связи и её 
влияние на физические 
свойства спиртов. 
Составлять структурные 
формулы спиртов и их 
изомеров, называть спирты 
по международной 
номенклатуре. Объяснять 
зависимость свойств 
спиртов от наличия 
функциональной группы (-
ОН). Составлять уравнения  
реакций, характеризующих 
свойства спиртов и их 
применение. 
Характеризовать 
физиологическое действие 
метанола и этанола. 
Составлять уравнения 
реакций, характеризующих 



359 

 

свойства многоатомных  
спиртов, и проводить 
качественную реакцию на 
многоатомные спирты. 
Объяснять зависимость 
свойств фенола от строения 
его молекулы, взаимное 
влияние атомов в молекуле 
на примере фенола. 
Составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
химические свойства 
фенола 

3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 ч) 
Карбонильные соединения. 
Карбонильная группа. 
Альдегидная группа. 
Альдегиды. Кетоны. Реакции 
окисления и присоединения 
альдегидов. Качественные 
реакции на альдегиды. 
Карбоновые  кислоты.  
Карбоксильная группа 
(карбоксогруппа). 
Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты. 
Муравьиная кислота. Уксусная 
кислота. Ацетаты 

16. Карбонильные 
соединения — альдегиды 
и кетоны. Свойства и 
применение альдегидов. 
17. Карбоновые кислоты. 
Химические свойства и 
применение 
одноосновных 
предельных карбоновых 
кислот. 
18. Практическая работа 
№ 2 «Получение и  
свойства карбоновых 
кислот». 
Демонстрации. 
Растворение в ацетоне 
различных органических 
веществ. 
Лабораторные опыты. 
Окисление метаналя 
(этаналя) оксидом 
серебра(1). Окисление 
метаналя (этаналя) 
гидроксидом меди (П) 

Составлять формулы 
изомеров и гомологов 
альдегидов и называть их 
по международной 
номенклатуре. Объяснять 
зависимость свойств 
альдегидов от строения их 
функциональной группы. 
Проводить качественные 
реакции на альдегиды. 
Составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
свойства альдегидов. 
Составлять формулы 
изомеров и гомологов 
карбоновых кислот и 
называть их по 
международной 
номенклатуре. Объяснять 
зависимость свойств 
карбоновых кислот от 
наличия функциональной 
группы (-СООН). 
Составлять уравнения 
реакций, характеризующих 
свойства карбоновых 
кислот. Получать уксусную 
кислоту и доказывать,  что 
это вещество относится к 
классу кислот. Отличать 
муравьиную кислоту от 

уксусной с помощью 
химических реакций.   

3.3. Сложные эфиры. Жиры (2 ч) 
Сложные эфиры. Реакция 
этерификации. Щелочной 
гидролиз сложного эфира 
(омыление). Жиры. 

19. Сложные эфиры. 
20. Жиры. Моющие 
средства. 

Составлять уравнения 
реакций этерификации. 
Объяснять биологическую 
роль жиров. Соблюдать 
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Синтетические моющие 
средства. 

Демонстрации. Образцы  
моющих  и чистящих 
средств. 
Лабораторные опыты. 
Растворимость жиров, 
доказательство их 
непредельного характера, 
омыление жиров. 
Сравнение свойств мыла 
и синтетических моющих 
средств 

правила безопасного 
обращения со средствами 
бытовой химии 

3.4. Углеводы (3 ч) 
Углеводы. Моносахариды. 
Глюкоза. Фруктоза. 
Олигосахариды. Дисахариды. 
Сахароза. Полисахариды. 
Крахмал. Гликоген. Реакция 
поликонденсации. 
Качественная реакция на 
крахмал. Целлюлоза. 
Ацетилцеллюлоза. 
Классификация волокон 

21. Углеводы. Глюкоза. 
Олигосахариды. 
Сахароза. 
22. Полисахариды. 
Крахмал. Целлюлоза. 
23. Практическая 
работа№  3 «Решение 
экспериментальных 
задач на получение и  
распознавание 
органических веществ». 
Лабораторные опыты. 
Свойства глюкозы как 
альдегидоспирта. 
Взаимодействие  
сахарозы  с гидроксидом  
кальция. Приготовление 
крахмального клейстера 
и взаимодействие с 
йодом. Гидролиз 
крахмала. Ознакомление 
с образцами природных и 
искусственных волокон 

Объяснять биологическую 
роль глюкозы. 
Практически доказывать 
наличие функциональных 
групп в молекуле глюкозы. 
Объяснять, как свойства 
сахарозы связаны с 
наличием функциональных 
групп  в  её молекуле,  и  
называть области 
применения сахарозы. 

Составлять уравнения  
реакций,  
характеризующих свойства 
сахарозы. Составлять 
уравнения реакций 
гидролиза крахмала и 
поликонденсации 
моносахаридов. Проводить 
качественную реакцию на 
крахмал 

4. Азотсодержащие органические соединения (5 ч) 
Азотсодержащие  
органические соединения. 
Амины. Аминогруппа. Анилин. 
Аминокислоты. Биполярный  
ион. Пептидная (амидная) 
группа. Пептидная (амидная) 
связь. Пептиды. Полипептиды. 
Глицин. Белки. Структура 
белковой молекулы 
(первичная, вторичная, 
третичная, четвертичная). 
Денатурация и гидролиз 
белков. Цветные реакции на 
белки. Азотсодержащие 
гетероциклические 
соединения. Пиридин. Пиррол. 

24. Амины. 
25. Аминокислоты. 
Белки. 
26. Азотсодержащие 
гетероциклические 
соединения. 
Нуклеиновые кислоты. 
27. Химия и здоровье 
человека. 
28. Контрольная работа 2 
по темам 
«Кислородсодержащие 
органические  
соединения», 
«Азотсодержащие 

Составлять    уравнения    
реакций,    
характеризующих свойства 
аминов. 
Объяснять зависимость 
свойств аминокислот от 
строения их 
функциональных групп. 
Называть аминокислоты  
по  международной 
номенклатуре  и  
составлять  уравнения  
реакций, характеризующих 
их свойства. 
Объяснять биологическую 
роль  белков и их 
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Пиримидин. Пурин. Азотистые 
основания. Нуклеиновые 
кислоты. Нуклеотиды. 
Комплементарные азотистые 
основания. Фармакологическая 
химия 

органические 
соединения». 
Лабораторный опыт. 
Цветные реакции на 
белки 

превращений в организме. 
Проводить цветные 
реакции на 
белки.Объяснять 
биологическую роль 
нуклеиновых 
кислот.Пользоваться 
инструкцией к 
лекарственным препаратам 

5. Химия полимеров (6 ч) 
Полимеры. Степень 
полимеризации. Мономер. 
Структурное  звено. 
Термопластичные 
полимеры.Стереорегулярные  
полимеры. Полиэтилен. 
Полипропилен. 
Политетрафторэтилен. 
Термореактивные  полимеры. 
Фенолоформальдегидные 
смолы. Пластмассы. 
Фенопласты. Аминопласты. 
Пенопласты. Природный 
каучук. Резина. Эбонит. 
Синтетические каучуки. 
Синтетические волокна. 
Капрон. 
 

29. Синтетические  
полимеры. 
Конденсационные  
полимеры. Пенопласты. 
30.Натуральный каучук. 
Синтетические каучуки. 
31. Синтетические 
волокна.       32. 
Практическая работа №  4 
«Распознавание 
пластмасс и волокон». 
33. Органическая химия,  
человек и природа. 
34. Итоговый урок по 
курсу химии 10 класса. 
Демонстрации. Образцы 
пластмасс, 
синтетических каучуков 
и синтетических волокон. 
Лабораторный  опыт. 
Свойства капрона. 

Записывать уравнения 
реакций полимеризации. 
Записывать уравнения 
реакций поликонденсации. 
Распознавать органические  
вещества,  используя 
качественные реакции 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности. 
11 класс  
34 часа (в том числе 17 часов – самостоятельное изучение тем) 
*темы для самостоятельного изучения выделены курсивом 

Темы, входящие в данный 
раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика 
(на уровне  учебных 
действий) 

 .Повторение курса химии 10 
класса (1ч) 

 

1. Теоретические основы химии (19 ч) 
1.1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч) 
Химический  элемент. 
Атомный  номер.   Массовое 
число. Нуклиды. 
Радионуклиды. Изотопы. 

2. Химический элемент. 
Нуклиды. Изотопы. Законы  
сохранения массы и энергии в 
химии. 

Перечислять 
важнейшие 
характеристики 
химического 
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Закон сохранения  массы 
веществ. Закон сохранения и 
превращения энергии. Дефект 
массы. 
Периодический закон. 
Электронная конфигурация. 
Графическая электронная 
формула. s-, р-, d- и  f-
Элементы.  Лантаноиды. 
Актиноиды.  Искусственно 
полученные  элементы. 
Валентность. Водородные 
соединения 

3. Периодический  закон.  
Распределение электронов в 

атомах элементов малых и 
больших периодов. 
4. Положение в периодической 
системе водорода, лантаноидов, 
актиноидов  и искусственно 
полученных элементов. 
5. Валентность и валентные 
возможности атомов 

элемента. Объяснять 
различие между 
понятиями 
«химический 
элемент», «нуклид», 
«изотоп». Применять 
закон сохранения 
массы веществ при 
составлении 
уравнений 
химических реакций. 
Определять 
максимально 
возможное число 
электронов на 
энергетическом 
уровне. Записывать 
графические 
электронные 
формулы s-, p- и d-

элементов. 
Характеризовать 
порядок заполнения 
электронами 
энергетических 
уровней и 
подуровней в атомах. 
Объяснять, в чём 
заключается 
физический смысл 
понятия 
«валентность». 
Объяснять, чем 
определяются 
валентные 
возможности атомов 
разных элементов. 
Составлять 
графические 
электронные 
формулы азота, 
фосфора, кислорода и 
серы, а также  
характеризовать 
изменения радиусов 
атомов химических 
элементов по 
периодам и А-

группам 
периодической 
таблицы 

1.2.  Строение вещества (3 ч) 



363 

 

Ионная связь. Ковалентная 
(полярная и неполярная) связь. 
Электронная формула. 
Металлическая связь. 
Водородная связь. 
Гибридизация атомных 
орбиталей. Кристаллы: 
атомные, молекулярные, 
ионные, металлические. 
Элементарная ячейка. 
Полиморфизм. Полиморфные 
модификации. Аллотропия. 
Изомерия. Гомология. 
Химический синтез 

6. Основные   виды   химической   
связи. Ионная и ковалентная 
связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. 
7. Пространственное строение 
молекул. 
8. Строение кристаллов. 
Кристаллические решётки. 
Причины многообразия 
веществ. Демонстрации. 
Модели ионных, атомных, 
молекулярных  и металлических 
кристаллических решёток. 
Модели молекул изомеров и 
гомологов 

Объяснять механизм 
образования ионной и 
ковалентной связи   и   
особенности   
физических   свойств   
ионных  и 
ковалентных 
соединений. 
Составлять  
электронные 
формулы  молекул 
ковалентных 
соединений. 
Объяснять механизм 
образования 
водородной и 
металлической связей 
и зависимость 
свойств вещества от 
вида химической 
связи. Объяснять 
пространственное 
строение молекул 
органических и 
неорганических 
соединений с 
помощью 
представлений о 
гибридизации 
орбиталей. Объяснять 
зависимость свойств  
вещества от типа его 
кристаллической 
решётки. Объяснять 
причины 
многообразия 
веществ 

1.3. Химические реакции (3 ч) 
Окислительно-

восстановительные  реакции. 
Реакции разложения, 
соединения, замещения, 
обмена. Экзотермические и 
эндотермические  реакции. 
Обратимые и  необратимые 
реакции. Тепловой эффект 
реакции. Закон Гесса. 
Термохимические   уравнения. 
Теплота образования. Теплота 
сгорания. Скорость 
химической реакции. 
Активированный комплекс. 

9. Классификация химических 
реакций. 
10. Скорость химических 
реакций. Катализ. 
11. Химическое равновесие и 
условия его смещения. 
Демонстрации. Различные типы 
химических реакций, 
видеоопыты по органической 
химии. 
Лабораторный опыт. Изучение 
влияния различных факторов на  
скорость химических реакций 

Перечислять   
признаки,    по   
которым   
классифицируют 
химические реакции. 
Объяснять сущность 
химической реакции. 
Составлять 
уравнения 
химических реакций, 
относящихся к 
определённому типу. 
Объяснять влияние 
концентраций 
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Закон действующих    масс. 
Кинетическое уравнение 
реакции. Катализатор. 
Ингибитор. Гомогенный  и 
гетерогенный катализ. 
Каталитические реакции. 
Химическое равновесие. 
Принцип Ле Шателье 

реагентов на скорость 
гомогенных и 
гетерогенных 
реакций. Объяснять 
влияние различных 
факторов на скорость 
химической реакции, 
а также значение 
применения 
катализаторов и 
ингибиторов на 
практике. Объяснять 
влияние изменения 
концентрации одного 
из реагирующих 
веществ, 
температуры и 
давления на 
смещение 
химического 
равновесия 

1.4. Растворы (5 ч) 
Дисперсные системы. 
Растворы. Грубодисперсные 
системы (суспензии  и 
эмульсии). Коллоидные 
растворы (золи). Аэрозоли. 
Молярная концентрация. 
Электролиты. 
Электролитическая 
диссоциация. Степень 
диссоциации.  Константа 
диссоциации.  Водородный 
показатель. Реакции ионного 
обмена. Гидролиз 
органических веществ. 
Гидролиз солей 

12. Дисперсные системы. 
13. Способы   выражения  
концентрации растворов. 
14. Практическая работа 1 
«Приготовление растворов с 
заданной молярной 
концентрацией». 
15. Электролитическая 
диссоциация. Водородный 
показатель. Реакции ионного 
обмена. 
16. Гидролиз органических и 
неорганических соединений. 
Лабораторные опыты. 
Определение реакции среды 

универсальным индикатором. 
Гидролиз солей 

Характеризовать 
свойства различных 
видов дисперсных 
систем, указывать 
причины коагуляции 
коллоидов и значение 
этого явления. Решать 
задачи на 
приготовление 
раствора 
определённой 
молярной 
концентрации. 
Готовить раствор 
заданной молярной 
концентрации. 
Объяснять, почему 
растворы веществ с 
ионной и 
ковалентной 
полярной связью 
проводят 
электрический ток. 
Определять рН среды 
с помощью 
универсального 
индикатора. 
Объяснять с позиций 
теории 
электролитической 
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диссоциации 
сущность химических 
реакций, 
протекающих в 
водной среде. 
Составлять  полные  и  
сокращённые  ионные 
уравнения реакций, 
характеризующих 
основные свойства 
важнейших классов 
неорганических 
соединений. 
Определять реакцию 
среды раствора соли в 
воде. Составлять 
уравнения реакций 
гидролиза 
органических и 
неорганических 
веществ 

1.5. Электрохимические реакции (4 ч) 
Гальванический элемент. 
Электроды. Анод. Катод. 
Аккумулятор. Топливный 
элемент. Электрохимия. Ряд 
стандартных электродных 
потенциалов. Стандартные 
условия. Стандартный 
водородный электрод. 
Коррозия металлов. 
Химическая и 

электрохимическая коррозия. 
Электролиз 

17. Химические источники тока. 
Ряд стандартных электродных 
потенциалов. 
18. Коррозия металлов и  её 
предупреждение. 
19. Электролиз. 
20. Контрольная работа 1 по 
теме «Теоретические основы 
химии» 

Объяснять принцип 
работы 
гальванического 
элемента. Объяснять, 
как устроен 
стандартный 
водородный 
электрод. 
Пользоваться рядом 
стандартных 
электродных 
потенциалов. 
Отличать 
химическую 
коррозию от 
электрохимической. 
Объяснять принципы 
защиты 
металлических 
изделий от коррозии. 
Объяснять, какие 
процессы происходят 
на катоде и аноде при 
электролизе 
расплавов и 
растворов солей. 
Составлять 
суммарные уравнения 
реакций электролиза 

2. Неорганическая химия (11 ч) 
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2.1. Металлы (6 ч) 
Лёгкие и тяжёлые металлы. 
Легкоплавкие и тугоплавкие 
металлы. 
Медь.   Цинк.   Титан.   Хром. 
Железо. Никель. Платина. 
Сплавы. Легирующие 

добавки. Чёрные и цветные 
металлы. Чугун. Сталь. 
Легированные стали 

21. Общая характеристика и 
способы получения металлов. 
22. Обзор металлических 
элементов А- и Б-групп. 
23. Медь. Цинк. Титан. Хром. 
Железо, никель, платина. 
24. Сплавы металлов. 
25. Оксиды и гидроксиды 
металлов. 
26. Практическая работа 2 
«Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы». 
Демонстрации. Образцы 
металлов и их соединений, 
сплавов. Взаимодействие 
металлов с кислородом, 
кислотами, водой. 
Доказательство амфотерности 
алюминия и его гидроксида. 
Взаимодействие меди и железа с 
кислородом; взаимодействие 
меди и железа с кислотами 
(серная, соляная). Получение 
гидроксидов  меди (Ш) и хрома 
(Ш),   оксида  меди.  
Взаимодействие оксидов  и 
гидроксидов металлов с 
кислотами. Доказательство 
амфотерности соединений 
хрома (Ш). 

Характеризовать 
общие свойства 
металлов и 
разъяснять их на 
основе представлений 
о строении атомов 
металлов, 
металлической связи 
и металлической 
кристаллической 
решётке. 
Иллюстрировать 
примерами способы 
получения металлов. 
Характеризовать 
химические свойства 
металлов IA—IIA 

групп и алюминия, 
составлять 
соответствующие 

уравнения реакций. 
Объяснять 
особенности 
строения атомов 
химических 
элементов Б-групп 
периодической 
системы Д. И. 
Менделеева. 
Составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих 
свойства меди, цинка, 
титана, хрома, 
железа. 
Предсказывать 
свойства сплава, зная 
его состав. 
Объяснять, как 
изменяются свойства 
оксидов и 
гидроксидов 
металлов по 
периодам и А-

группам 
периодической 
таблицы. Объяснять, 
как изменяются 
свойства оксидов и 
гидроксидов 
химического 
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элемента с 
повышением степени 
окисления его атома. 
Записывать в 
молекулярном и 
ионном виде 
уравнения 
химических реакций, 
характеризующих 
кислотно-основные 
свойства оксидов и 
гидроксидов  
металлов,  а  также 
экспериментально 
доказывать наличие 
этих свойств. 
Распознавать  
катионы  солей  с 
помощью  
качественных 
реакций 

2.1. Неметаллы (5 ч) 
Неметаллы. Простые вещества 
— неметаллы. 
Углерод. Кремний. Азот. 
Фосфор. Кислород. Сера. 
Фтор. Хлор. Серная кислота. 
Азотная кислота. 
Водородные соединения 
неметаллов 

27. Обзор неметаллов. Свойства 
и применение важнейших 
неметаллов. 
28. Общая характеристика 
оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот. 
Окислительные свойства 
серной и азотной кислот. 
Водородные соединения 
неметаллов. 
29. Генетическая связь 
неорганических и органических 
веществ. 
30. Практическая работа   3  
«Решение экспериментальных     
задач по теме «Неметаллы». 
31. Контрольная работа 2 по 
теме «Неорганическая химия». 
Демонстрации. Образцы 
неметаллов. Модели 
кристаллических    решёток 
алмаза и графита. Получение 
аммиака и хлороводорода,  
растворение  их  в   воде, 
доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ.  
Сжигание угля и серы в 
кислороде,      определение 
химических свойств продуктов 
сгорания. Взаимодействие с 

Характеризовать 
общие свойства 
неметаллов и 
разъяснять их на 
основе представлений 
о строении атома. 
Называть области 
применения 
важнейших 
неметаллов. 
Характеризовать 
свойства высших 
оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих 
кислот, составлять 
уравнения 
соответствующих 
реакций и объяснять 
их в свете 
представлений об 
окислительно-

восстановительных 
реакциях и 
электролитической 
диссоциации. 
Составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих 
окислительные 
свойства серной и 
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медью концентрированной 
серной кислоты, 
концентрированной и 
разбавленной азотной кислоты 

азотной кислот. 
Характеризовать 
изменение свойств 
летучих водородных 
соединений  
неметаллов по 
периоду и А- группам 
периодической 
системы. Доказывать 
взаимосвязь 
неорганических и 
органических 
соединений. 
Составлять 
уравнения 
химических реакций, 
отражающих 
взаимосвязь 
неорганических и 
органических 
веществ, объяснять 
их на основе теории 
электролитической 
диссоциации и 
представлений  об 
окислительно-

восстановительных 
процессах. 
Практически 
распознавать  
вещества с помощью 
качественных 
реакций на анионы 

3. Химия и жизнь (3 ч) 
Химическая 
промышленность. 
Химическая технология. 
Чёрная металлургия. 
Доменная печь. Агломерация. 
Кислородный        конвертер. 
Безотходное производство. 
Экологический мониторинг. 
Предельно допустимые 
концентрации 

32. Химия в промышленности. 
Принципы химического  
производства. Химико-

технологические  принципы 
промышленного получения 
металлов. Производство чугуна 
и стали. 
33. Химия в быту.  Химическая 
промышленность и 
окружающая среда. 
34.  Итоговый урок по курсу 
химии  11 класса. 
Демонстрации. Образцы 
средств бытовой химии, 
инструкции по их применению. 

Объяснять научные 
принципы 
производства на 
примере 
производства серной 
кислоты. 
Перечислять 
принципы 
химического   
производства, 
используемые при 
получении чугуна. 
Составлять 
уравнения 
химических реакций, 
протекающих при 
получении чугуна и 
стали. 
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Соблюдать  правила 
безопасной  работы  
со  средствами 
бытовой химии. 
Объяснять причины  
химического 
загрязнения воздуха, 
водоёмов и почв. 
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Астрономия 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом специфики работы МКОУ 

В(С)Ш № 36 при ФКУ ИК-3 и на основе нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: 

учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 

2017. — 32 с 

Учебный план МКОУ В(С)Ш № 36. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно рекомендациям, к поправкам ФГОС СОО (Приказ 

Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) для обязательного изучения 

астрономии на этапе среднего общего образования отводится 36 часов из 

расчета 1 час в неделю в 10 или 11 классе. 

В связи со спецификой МКОУ В(С)Ш № 36 обучение проводится в очно-

заочной форме, которая предполагает сочетание учебных занятий и 

самостоятельной подготовки обучающихся. Объем часов составляет от 40% до 

70% объема часов, установленных примерной ООП СОО. 

Учебно-методический комплекс: 

Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: 

учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 

2017. — 32 с 

Астрономия. Базовый уровень. 10-11 класс: учебник/ В.М. Чаругин – М.: 

Просвещение, 2020 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут – 5 изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238 
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Астрономия. Сборник задач и упражнений. 10-11 классы: учеб.пособие 

для общеобразоват. Организаций / А.М. Татаринков, О.С. Угольников, Е.Ф. 

Фадеев. – 2-е изд. – М.: Просвещение 2018. – 160 

Астрономия. 10-11-е классы. Сборник проверочных и контрольных 

работ. Тренировочная тетрадь/ О.В. Котова, Е.Ю. Романенко. – Ростов н/Д: 

Легион, 2018. – 96 

Интернет ресурсы: 

http://www.astronet.ru/ - научно-популярный сервер для астрономов. 

http://www.sai.msu.su - Гос. Астрономический Институт им. П.К. 

Штернберга МГУ.  

http://www.inasan.rssi.ru/inframe.html - Институт астрономии 

(ИНАСАН) РАН.  

http://www.iki.rssi.ru - Институт космических исследований, США.  

http://cfa-www.harvard.edu/cfa-home.html - Гарвардский Центр 

астрофизики, США.  

http://www-astro.phast.umass.edu/ - университет в Массачусетсе, США. 

Обсерватории и телескопы  

http://www.sao.ru - Специальная астрофизическая обсерватория (САО) 

РАН (Россия).  

http://www.eso.org - Европейская южная обсерватория (Чили).  

http://www.noao.edu/kpno/kpno.html - обсерватория "Кит-Пик" (США).  

http://www.stsci.edu/publik.html - изображения космического телескопа 

им. Хаббла.  

http://astro.estec.esa.nl/SA-general/Proyects/First/ - информация с 

инфракрасного субмиллиметрового телескопа "Фест".  

http://www.hao.ucar.edu/public/research/mlso/ - солнечная обсерватория 

"Mauna Loa Solar" 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения рабочей программы по астрономии: 

http://www.astronet.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sai.msu.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inasan.rssi.ru%2Finframe.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iki.rssi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcfa-www.harvard.edu%2Fcfa-home.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww-astro.phast.umass.edu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sao.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eso.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.noao.edu%2Fkpno%2Fkpno.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stsci.edu%2Fpublik.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fastro.estec.esa.nl%2FSA-general%2FProyects%2FFirst%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hao.ucar.edu%2Fpublic%2Fresearch%2Fmlso%2F
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российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
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готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по 

астрономии: 

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; 



374 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по астрономии: 

Общие требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета: 
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сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Частными предметными результатами освоения учебного предмета по 

итогам обучения 11 классах являются: 

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные 

тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов.  

Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь.  

Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения.  



376 

 

На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет 

себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем.  

Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, 

о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 

планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, 

комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет.  

Получить представление о методах астрофизических исследований и 

законах физики, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел.  

Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии.  

Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их 

энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы. • Получить представления о взрывах 

новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах образуются тяжёлые 

химические элементы.  

Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как 

распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления, и облака 

межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах 
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удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры.  

Получить представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения.  

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними.  

Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что 

в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии.  

Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения.  

Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними.  

Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения  

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. 
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Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические 

телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что 

увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.  

Астрометрия  

Звёздное небо и видимое движение небесных светил  

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по 

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные 

координаты Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную 

систему небесных координат.  

Видимое движение планет и Солнца  

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике.  

Движение Луны и затмения  

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений  

Время и календарь  

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари.  

Небесная механика  

Гелиоцентрическая система мира  

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения 

Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, 

парсек.  

Законы Кеплера 



379 

 

 Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел.  

Космические скорости  

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелёты  

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к 

планете и даты стартов.  

Луна и её влияние на Землю  

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной 

и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий.  

Строение солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- 

гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. 

Размеры тел солнечной системы.  

Планета Земля  

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли.  

Планеты земной группы  

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу 

Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и 

Деймоса.  

Планеты-гиганты  

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг 

планет-гигантов.  
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Планеты-карлики и их свойства 

Малые тела Солнечной системы  

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп 

астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и 

Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты  

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров.  

Практическая астрофизика и физика Солнца  

Методы астрофизических исследований  

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.  

Солнце  

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу.  

Внутреннее строение Солнца  

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник 

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии 

из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и 

наблюдения потока нейтрино от Солнца.  

Звёзды  

Основные характеристики звёзд  

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, 

связь между массой и светимостью звёзд.  

Внутреннее строение звёзд  
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Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных 

гигантов и сверхгигантов.  

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры  

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры.  

Двойные, кратные и переменные звёзды  

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым 

определяют расстояния до далёких скоплений и галактик.  

Новые и сверхновые звёзды  

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание 

вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются 

сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв 

массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд.  

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд  

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и 

отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд.  

Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике  
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Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности 

в Галактике.  

Рассеянные и шаровые звёздные скопления  

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике.  

Черные дыры и космические лучи 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и 

их связь со взрывами сверхновых звёзд.  

Галактики  

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. 

Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла  

Вращение галактик и тёмная материя в них.  

Активные галактики и квазары  

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них.  

Скопления галактик  

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений 

галактик.  
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Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между 

классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. 

Необходимость привлечения общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства 

Вселенной с распределением и движением материи в ней.  

Расширяющаяся Вселенная  

Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия 

Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во 

Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его 

высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели 

Вселенной.  

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия  

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звёзд 
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Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 

спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск 

экзопланет с комфортными условиями для жизни на них.  

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Тематическое планирование 

Введение в астрономию (1 ч) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, 

Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями 

галактик; физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их 

пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о 

современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и 

обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными 

телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на 

уроках астрономии.  

Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде 

звёздного неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях 

и мифологии созвездий, развитии астрономии в античные времена. Задача 

учащихся проследить, как переход от ориентации по созвездиям к 

использованию небесных координат позволил в количественном отношении 

изучать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого 

движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение 

представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; 
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получения представления об одной из основных задач астрономии с 

древнейших времён — измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 ч) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной 

системы: геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы 

Кеплера о движении планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости 

и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной 

системы, изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и 

прецессии; понять физические особенности строения планет земной группы, 

планет-гигантов и планет-карликов; узнать об особенностях природы и 

движения астероидов, получить общие представления о кометах, метеорах и 

метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной 

системы и о современных представлениях о её происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (8 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах 

оптических телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их 

помощью; о методах и результатах наблюдений Солнца, его основных 

характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем 

строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши 

представления о процессах внутри Солнца; получить представление: об 

основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд 

различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных 

дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о 

новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 
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Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — 

Млечном Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в 

ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об 

исследовании её центральных областей, скрытых от нас сильным 

поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о различных типах 

галактик, об определении расстояний до них по наблюдениям красного 

смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и 

скрытой тёмной массы в них; получить представление об активных галактиках 

и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении 

галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, 

заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте 

— Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о конечности или 

бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических 

положениях общей теории относительности, лежащих в основе построения 

космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к 

созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте 

Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды жизни 

Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Цель изучения данной темы — показать современные направления 

изучения Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до 

галактик с помощью наблюдений сверхновых звёзд и об открытии 

ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы 

всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах 
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и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе 

высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и 

внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 
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Биология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО Приказ Минобрнауки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. 

№ 413), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

программы авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника. 

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. 

Рабочая программа реализуется при использовании учебников 

«Биология. 10 класс. Базовый уровень» и «Биология. 11 класс. Базовый 
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уровень» АО «Издательство «Просвещение», Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов А.М. и др. /Под ред. Пасечника В.В. 

Содержание программы определено с учётом специфики преподавания 

в общеобразовательной школе при исправительной колонии. Где обучаются 

взрослые люди, имеющие разную теоретическую подготовку, различную 

мотивацию к обучению. В связи со спецификой школы, обучение ведется в 

очно-заочной форме, которая предполагает непрерывное в течении года 

сочетание учебных занятий и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Объем часов по предмету составляет от 40 до 70% объема часов, 

установленных примерной ООП СОО.  

Примерная программа предполагает изучение предмета на базовом 

уровне в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 

года обучения составляет 70. По учебному плану МКОУ В(С)Ш № 36 – 51 час. 

из них 17ч (0,5 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11 классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
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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:  
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– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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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,  

– 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; 
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– 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. 

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:  
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 
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– приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного 

или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, 

полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
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– 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); 

– 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. 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 
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Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, 

геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
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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.  

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 
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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. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ: 

Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
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Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 
п/п 

Темы Основное содержание по темам Количество 
часов 

10 класс 34 (17/18) 

Введение  

1 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. 

5(2/3) 
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Биологические системы как предмет изучения 
биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни  

2 Молекулярный 
уровень 

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. 

13(6/7) 

3 Клеточный 
уровень 

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. 

17(9/8) 

11 класс 34(34) 

4 Организменный 
уровень 

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.  

10(10) 
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Доместикация и селекция. Методы селекции. 
Биотехнология, ее направления и перспективы 
развития. Биобезопасность. 

5 Популяционно-

видовой уровень 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная 
единица эволюции. Развитие эволюционных 
идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. 
Микроэволюция и макроэволюция. Движущие 
силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции.  
Многообразие организмов как результат 
эволюции. Принципы классификации, 
систематика. 

8(8) 

6 Экосистемный 
уровень 

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. 
 

8(8) 

7 Биосферный 
уровень 

Структура биосферы. Закономерности 
существования биосферы. Круговороты 
веществ в биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в 
биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
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. 
Перспективы развития биологических наук. 

9 (9) 
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Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

«17» мая 2012 г. № 413), примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), авторской рабочей программы А. П. Матвеева «Физическая 

культура. 10—11 класс. 

Целью среднего общего образования по физической культуре является 

закрепление потребностей учащихся в бережном отношении к своему 

здоровью, овладение компетенциями в организации здорового образа жизни 

учащихся.  

Рабочая программа реализуется при использовании учебника Матвеева 

А. П. «Физическая культура. 10-11 классы. Базовый уровень» 

Содержание программы определено с учётом специфики преподавания 

в общеобразовательной школе при исправительной колонии. Где обучаются 

взрослые люди, имеющие разную теоретическую подготовку, различную 

мотивацию к обучению. В связи со спецификой школы, обучение ведется в 

очно-заочной форме, которая предполагает непрерывное в течение года 

сочетание учебных занятий и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Объем часов по предмету составляет от 40 до 70% объема часов, 

установленных примерной ООП СОО.  

Примерная программа предполагает изучение предмета на базовом 

уровне в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 

года обучения составляет 210 часов. По учебному плану МКОУ В(С)Ш № 36 

– 85 часов. из них 34ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 51 ч (1,5 ч в неделю) в 11 

классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к 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;  
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– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 



409 

 

– 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: 
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– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

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; 
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– знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий 

физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– 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. 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 
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Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 

и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
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Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
№ Разделы и темы Содержание тем Количество 

часов 

ПООП/уч 
план 

 10 класс   

Знания о физической культуре (6 ч/3)  
1 

Физическая культура в 
жизни современного 
человека  

Основы законодательства Российской 
Федерации в области физической 
культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья (извлечения из статей, каса-

ющихся соблюдения прав и обязанно-

стей граждан в занятиях физической 
культурой). 
Физическая культура как сложноорга-

низованное социальное явление, ос-

новные формы организации, их роль и 
значение в укреплении здоровья. 
Комплекс ГТО как основа прикладно-

ориентированной физической культуры, 
характеристика структурных оснований 
и нормативно-тестирующих заданий. 
Спорт в современном мире, его виды и 
разновидности, цели и задачи развития 

2 ч 

2 Физическая культура как 
фактор укрепления 
здоровья  

Здоровье как главная человеческая 
ценность, характеристика его системно-

структурных компонентов, их развитие 
посредством занятий физической 
культурой. 
Физическая культура и физическое 
здоровье как взаимосвязанные явления, 
характеристика основных причин, 
ухудшающих состояние физического 
здоровья. 
Адаптация как фактор расширения и 
повышения функциональных возмож-

ностей организма, укрепления и со-

хранения физического здоровья. 
Фазовый характер адаптации, его роль и 
значение в планировании занятий 
физической культурой. 

4 ч 
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Физическая культура и психическое 
здоровье человека как взаимосвязанные 
явления, роль и значение положи-

тельных эмоций в укреплении и сохра-

нении психического здоровья, 
профилактике развития психических 
заболеваний. 
Роль и значение физической культуры в 
укреплении и регулировании психи-

ческих состояний. 
Физическая культура и нравственное 
здоровье, их взаимосвязь и взаимообу-

словленность. Особенности воспитания 
нравственных качеств в процессе 
занятий физической культурой и спор-

том 

Способы самостоятельной деятельности (8 ч/4) 
3 Организация 

самостоятельных занятий 
физической культурой (4 
ч) 

Работоспособность человека и ее фа-

зовый характер, особенности суточной и 
недельной динамики. 
Связь физической работоспособности с 
режимом учебной и трудовой дея-

тельности, занятиями физическими 
упражнениями. 
Контроль функционального состояния 
организма во время занятий физической 
культурой и спортом, расчеты 
физической работоспособности (ИГСТ), 
индекса Руфье, показателей теста 
Купера, ортостатической пробы 

 

4 Техника безопасности в 
процессе само-

стоятельных занятий 
физической культурой 
(1ч) 

Характеристика основных требований к 
безопасности занятий физической 
культурой и спортом: к содержанию 
занятий и освоению новых двигательных 
действий; к страховке и самостраховке; 
дисциплине на занятиях, к спортивной 
одежде и обуви, месту проведения 
занятий 

 

5 Оказание первой помощи 
на занятиях физической 
культурой (1 ч) 

Характеристика травм, правила и спо-

собы первой помощи при их появлении 

 

6 Самостоятельные занятия 
оздоровительной 
физической культурой 

Урок как основная форма занятий оз-

доровительной физической культурой, 
структура и целевое назначение каждой 
его части. Понятия комплексного урока 
и целевого урока, их общность и 
различия Особенности разработки 
планов занятий оздоровительной 
физической культурой; характеристика 
способов контроля их эффективности 
Системная организация тренировочного 
процесса, особенности планирования 
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тренировочных циклов в системе 
самостоятельных занятий оздоро-

вительной физической культурой 

Физическое совершенствование (92 ч/27) 
7 Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

(14ч/4) 

Комплексы упражнений на формиро-

вание и коррекцию осанки; регулиро-

вание массы тела; профилактику острых 
респираторных заболеваний. 
Комплексы упражнений зрительной и 
производственной гимнастики, 
антистрессовой гимнастики. 
Способы лечебного массажа. Комплексы 
атлетической (юноши)  гимнастики 

 

8 Спортивно-оздоро-

вительная деятельность 

(32 ч/17) 

Гимнастика с основами акробатики: 
закрепление и совершенствование ранее 
освоенных физических упражнений на 
гимнастических снарядах (юноши)  
Футбол, волейбол, баскетбол: закре-

пление основных технических приемов в 
условиях учебной игровой деятельности; 
практика судейства соревнований по 
одному из видов спортивной игры. 
Плавание: совершенствование техники 
избранного способа плавания в рамках 
подготовки к выполнению требований 
комплекса ГТО. 
Лыжные гонки. Совершенствование 
техники передвижения на лыжах в 
рамках подготовки к выполнению 
требований комплекса ГТО. 
Легкая атлетика. Оздоровительный бег , 
кроссовый бег (юноши) 

 

9 Прикладно-

ориентированная 
физкультурная 
деятельность (26 ч/3) 

Общеразвивающие упражнения из 
базовых видов спорта для развития 
физических качеств, необходимых для 
выполнения требований комплекса ГТО 

 

10 Национально-регио-

нальные формы занятий 
физической культурой (10 

ч/3) 

Национальные игры и виды спорта  

 

11 класс 

№ Разделы и темы Содержание тем Количество 
часов 

ПООП/уч 
план 

Знания о физической культуре (3 ч/3) 
1 Современные оздо-

ровительные системы (2 ч) 
Здоровый образ жизни и его основные 
составляющие. Физическая культура 
как одна из его составляющих. 
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Формы организации занятий физиче-

ской культурой в структуре здорового 
образа жизни, оптимизация режима 
труда и отдыха средствами физической 
культуры и спорта. 
История и современное развитие рит-

мической, аэробной, атлетической и 
силовой (шейпинг) гимнастики, их 
связь с организацией здорового образа 
жизни и повышением физических 
кондиций человека 

2 Физическая культура и 
продолжительность жизни 
человека (1ч) 

Профилактика старения средствами 
физической культуры. 
Характеристика основных признаков 
старения организма. Режим двигатель-

ной активности как условие преду-

преждения раннего старения. 
Характеристика основных средств це-

ленаправленной двигательной актив-

ности, используемых для профилактики 
старения 

 

Способы самостоятельной деятельности (10 ч/5) 
3 Туристские походы как 

оздоровительная форма 
физической культуры (2 ч) 

Правила подготовки к туристскому 
походу. 
Правила безопасности при передви-

жении по маршруту. Правила безопас-

ности при организации бивака 

 

4 Оздоровительно-

гигиенические процедуры 
(3 ч) 

Дыхательная гимнастика и методика ее 
проведения (по А. Н. Стрельниковой). 
Методика проведения сеансов само-

массажа. 
Методика проведения банных проце-

дур, сеансов релаксации и аутогенной 
тренировки 

 

5 Самостоятельная 
подготовка к выполнению 
требований комплекса 
ГТО (5 ч) 

Спортивная подготовка как сложно-

организованная система, включающая в 
себя тренировочные занятия, спор-

тивные соревнования, оздоровительно-

восстановительные мероприятия. 
Техническая подготовка в системе 
самостоятельной спортивной подго-

товки Физическая подготовка, развитие 
основных физических качеств и 
методика планирования физических 
нагрузок в системе тренировочного 
процесса. 
Разработка тренировочного занятия и 
цикла тренировочных занятий для до-

стижения запланированного результата 
по выполнению требований комплекса 
ГТО 

 

Физическое совершенствование (93 ч/43) 
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6 Физкультурно- 

оздоровительная 
деятельность (12 ч/4) 

Комплексы упражнений на формиро-

вание и коррекцию осанки; регулиро-

вание массы тела; профилактику 
острых респираторных заболевания. 
Комплексы упражнений с элементами 
зрительной гимнастики. 
Упражнения производственной гимна-

стики. 
Упражнения атлетической (юноши)  
гимнастики. 
Комплексы антистрессовой гимнастики 

 

7 Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

(32 ч/31) 

Гимнастика с основами акробатики: 
закрепление и совершенствование 
ранее освоенных физических упраж-

нений на гимнастических снарядах 
(юноши)  
Футбол, волейбол, баскетбол: закре-

пление основных технических приемов 
в условиях игровой деятельности; 
практика судейства соревнований по 
одному из видов игры. 
Лыжные гонки. Совершенствование 
техники передвижения на лыжах в 
рамках подготовки к выполнению 
требований комплекса ГТО. 
Легкая атлетика. Оздоровительный бег, 
кроссовый бег (юноши) 

 

8 Прикладно-ориенти-

рованная физическая 
культура (28 ч/4) 

Атлетические единоборства: совершен-

ствование выполнения технических 
приемов в захватах и бросках. 
Общеразвивающие упражнения из ба-

зовых видов спорта для развития физи-

ческих качеств, необходимых для вы-

полнения требований комплекса ГТО 

 

9 Национально-регио-

нальные формы занятий 
физической культурой 
(11ч/4) 

Национальные игры и виды спорта  
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса разработана в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, федеральными законами Российской 

Федерации в области образования и безопасности жизнедеятельности и 

отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Рабочая программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» составлена на основе авторской программы 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая 

программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Ключевая идея программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

— повышение индивидуальной компетентности и культуры безопасного 

поведения школьника, осознание ответственности за благополучие и 

безопасность общества. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

подразумевает формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

личности в современном обществе на основе научных знаний об опасностях 

окружающей среды и способах защиты от них. 

Содержательные линии курса позволяют достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, которые определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

содействие повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасность личности, общества и государства; 
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формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

осознание ответственности и потребности в формировании культуры 

семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — 

любви, равноправия, заботы, ответственности; 

профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в 

образовательном процессе: 

обучение учащихся стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и 

обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, о 

здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные 

средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, 

благополучия других людей и среды обитания; 

воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 

обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и государственной 

безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению 

социального мира, по правовому поведению в социальных конфликтах; 

ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей 

и среде обитания; 

развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и 

деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 



423 

 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических 

умений в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и 

будущем, в формировании культуры безопасного поведения и деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, 

т. е. объединяет несколько предметных областей (экология, физическая 

культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, 

основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на 

освоение обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, 

идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, 

относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию 

мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
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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:  



426 

 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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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,  

– 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; 
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– 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. 

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:  
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 
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– 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; 
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– 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; 

– 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 
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– 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; 
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– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– 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;  
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– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  
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– 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; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного 

мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны 

государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
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– 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; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 
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– 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; 
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– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных 

гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– 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; 
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– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с 

национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
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– 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; 
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– оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

Содержание программы курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах: 

17 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе.  

10 класс 

I Полугодие 

Раздел I. Основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Раздел II. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства.  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. 

Раздел III. Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 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. 

II Полугодие 

Раздел I. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 
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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. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи.  

Раздел II. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз.  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Раздел IV. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок 

11 класс 

I Полугодие 

Раздел I. Основы комплексной безопасности, личности, общества, 

государства. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Раздел II. 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. 

Раздел III. 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 IV. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз. 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. 

II Полугодие 

Раздел I. Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего. 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 российский воинов. 

Раздел II. 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. 

Раздел III. 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. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

10 Класс 

№ 
п/п 

Темы Основное содержание по темам Количество 
часов 

1 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
человека в среде 
обитания 

Экологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде 
обитания. Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека 
в среде обитания 

2 

2 Законодательные 
основы обеспечения 
безопасности личности, 
общества, государства 

Права и обязанности государства и 
граждан России по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности. 
Противодействие терроризму, наркотизму 
в Российской Федерации 

 

2 

3 Организационные 
основы защиты 
населения и территорий 
России в чрезвычайных 
ситуациях 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 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 

4 

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. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
и кожи 

4 

5 Вооруженные Силы 
Российской Федерации 
на защите государства 
от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации: организационные основы. 
Состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Боевые традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3 

6 Основы здорового 
образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

7 Оказание первой 
помощи при 
неотложных 
состояниях 

Первая помощь при неотложных 
состояниях: закон и порядок 

1 

 

11 класс 
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№ 
п/п 

Темы Основное содержание по темам Количество 
часов 

1 Основы комплексной 
безопасности личности, 
общества, государства 

Проблемы формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности человека 
в современной среде обитания. Этические 
и экологические критерии безопасности 
современной науки и технологий. 
Основные подходы и принципы 
обеспечения безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности. Основные 
управления безопасностью в системе 
«человек – среда обитания» 

4 

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-спасательная служба 
МЧС России. Международное 
сотрудничество России по 
противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. 

6 

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. 

5 

4 Основы военной 
службы. Воинская 
обязанность. 

Основные задачи Вооруженных Сил. 
Правовые основы воинской обязанности. 

2 

5 Особенности военной 
службы 

Правовые основы военной службы. 
Подготовка граждан к военной службе: 
обязательная и добровольная. Требования 
воинской деятельности к личности 
военнослужащего. 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 
российский воинов. 

8 

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 

6 
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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 остром отравлении никотином 
алкоголем, лекарствами, ядами, 
наркотическими веществами 

5 
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Индивидуальный проект 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом специфики работы МКОУ 

В(С)Ш № 36 при ФКУ ИК-3 и на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480). 

 Учебный план МКОУ В(С)Ш № 36. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект) и входит в учебные планы и индивидуальный план (ИП) учащегося на 

уровне среднего общего образования. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Место предмета в учебном плане 

Согласно рекомендациям, к поправкам ФГОС СОО (Приказ 

Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) и учебным планом МКОУ В(С)Ш 

№ 36 для обязательного изучения курса «Индивидуальный проект» на этапе 

среднего общего образования отводится 34 часов из расчета 0,5 часа в неделю 

в 10 и 11 классе. 
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В связи со спецификой МКОУ В(С)Ш № 36 обучение проводится в очно-

заочной форме, которая предполагает сочетание учебных занятий и 

самостоятельной подготовки обучающихся. Объем часов составляет от 40% до 

100% объема часов, установленных примерной ООП СОО. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки) 

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений) 

3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ) 

4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен) 

5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское 

образование») 

6. http://www.rustest.ru (федеральный центртестирования) 

7. www.booksgid.com. (электронная библиотека) 

8. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность) 

9. dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии) 

10. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

11. http://fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов) 

12. http://www.ict.edu.ru (портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании») 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения программы курса «Индивидуальный 

проект»: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 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; 
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 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; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

«Индивидуальный проект»: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы курса «Индивидуальный 

проект»: 

обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 
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 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.); 

обучающиеся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

обучающиеся научатся: 
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 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. 

Содержание учебного курса. 
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10 класс 

Тема 1. Введение в проектную культуру 

Понятие «индивидуальный проект», «проектная деятельность», 

«проектная культура». Цели, задачи и проблемы проектирования в 

современном мире. Методология и технология проектной деятельности. 

Методы проектного мышления. Системное мышление. Виды проблемных 

ситуаций и подходы к их решению. Структура проекта. 

Тема 2. Инициализация проекта 

Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный замысел. 

Актуальность - аргументы, обоснованность. Постановка цели и декомпозиция 

на задачи, конкретность, методы проверки на соответствие теме. Обзор 

основных материалов по теме. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия, исследование. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки проектной и 

исследовательской работы Гипотезы исследования. Рабочая гипотеза. Методы 

проверки гипотезы - методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 

Тема 3. Базовое проектирование и исследование 

Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. Расчет календарного графика своей деятельности. 

Умение выделять главное в потоке информации, создание кейса для 

продуктивной работы над проектом. Работа с массивом материала - обзор, 

анализ, критика, рерайтинг, присвоение. Образовательные экскурсии и 

методика работы в архиве, музеях, библиотеках. Научные документы и 

издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 
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каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в 

музеях, архивах. 

Тема 4. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных источников. 

Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор 

и систематизация информации. Информационные ресурсы на бумажных 

носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды 

переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Сетевые носители источник 

информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Сопровождение проекта 

(исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционная 

коммуникация в работе над проектом. Технологии визуализации и 

систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. 

Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Технологии визуализации и 

систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные 

цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, или визуальных заметок. 

Инфографика. Скрайбинг. Требования к оформлению проектной и 

исследовательской работы. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов. Тренинг по 

применению технологий визуализации и систематизации текстовой 

информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью 

интеллект-карты. Оформление проектной (исследовательской) работы 

обучающегося. Предварительная публичная презентация: тема, рабочая 
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гипотеза, актуальность, план исследования, предполагаемые результаты, план 

проекта. 

11 класс 

Тема 1. Подготовка презентации результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление проектных работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение 

информационных технологий в исследовании, проекте. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

Сбор и систематизация материалов. 

Тема 2. Подготовка защиты результатов проектной и исследовательской 

деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, 

выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 

представления результатов. Умение донести до аудитории свой проектный 

замысел или исследование, умение свернуть в 1 абзац и развернуть до 1 

страницы. План исследования, разработка карты исследования. Обоснование 

процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. 

Письменный отчет. Представление результатов учебного исследования. 

Анализ информации, выполнение учебного исследования, формулирование 

выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. 

Оценка. Письменный отчет. Оценка учебного проекта (учебного 

исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Тема 3. Коммуникативные навыки 

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и 
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принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. Стратегии 

группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое 

общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация 

на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии. 

Практическое занятие: Дискуссия. Практическое занятие: Дебаты. Публичное 

выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 

Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ 

выступления. Практическое занятии: Публичное выступление. Публичная 

защита результатов проектной деятельности, исследований. 

Тема 4. Защита проекта. Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс 

Защита индивидуального проекта. Анализ рекомендаций и указанных 

ошибок. Исправление недочетов. Поиск аналогичных проектов, сравнение, 

выявление сильных и слабых сторон. Самоанализ сильных сторон и «зоны 

роста». Список литературы, которая поможет выйти на новый уровень. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

10 класс 

Введение в проектную культуру 

1. Методология и технология проектной деятельности. 
Методы проектного мышления. 

1 

2. Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и 
подходы к их решению. Структура проекта 

1 

Инициализация проекта 

3. Конструирование темы и проблематики проекта. 
Проектный замысел. Актуальность - аргументы, 
обоснованность 

1 

4. Постановка цели и декомпозиция на задачи, 
конкретность, методы проверки на соответствие теме. 

1 

5. Обзор основных материалов по теме. Переработка 
чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 
аннотация, рецензия, исследование 

1 

6. Критерии оценки проектной и исследовательской 
работы 

1 

7. Гипотезы исследования. Рабочая гипотеза. Методы 
проверки гипотезы. Методы исследования 

1 

Базовое проектирование и исследование 

8. Расчет календарного графика проектной деятельности 1 
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9. Работа с массивом материала - обзор, анализ, критика, 
рерайтинг, присвоение 

1 

10. Методика работы в архиве, музеях, библиотеках 1 

11. Организация работы с научной литературой. 
Знакомство с каталогами 

1 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

12. Применение информационных технологий в 
исследовании, проектной деятельности 

1 

13. Эскизы и модели, макеты проектов, оформление 
курсовых работ 

1 

14. Коммуникативные барьеры при публичной защите 
результатов проекта, курсовых работ 

1 

15. Способы и формы представления данных. 
Компьютерная обработка данных исследования 

1 

16. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы 

1 

17. Публичная презентация. Рефлексия, обратная связь, 
корректировка 

1 

Итого: 17 

11 класс 

Подготовка презентации результатов проектной деятельности 

1. Компьютерная обработка данных исследования. 1 

2. Оформление таблиц, рисунков 1 

3. Оформление ссылок, сносок, списка литературы 1 

4. Сбор и систематизация материалов 1 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

5. Оформление проектных работ 1 

6. Формулирование выводов 1 

7. Объяснение полученных результатов 1 

8. Вариативные формы представления результатов 1 

9. Составление конспекта выступления на защите 1 

10. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 1 

Коммуникативные навыки 

11. Отработка техник монолога 1 

12. Коммуникации в профессиональной среде 1 

13. Техники аргументации 1 

14. Правила ведения спора. Дискуссия. Дебаты 1 

15. Привлечение внимания аудитории. Использование 
наглядных средств 

1 

Защита проекта. Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс 

16. Защита индивидуального проекта. Рефлексия 
проектной деятельности 

1 

17. Защита индивидуального проекта. Рефлексия 
проектной деятельности 

1 

Итого: 17 

Всего: 34 
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2.3. 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; 

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; 



462 

 

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. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе программу воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 
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содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

2.3.1. 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, 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 
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практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.  

2.3.2. 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: 
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«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…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; 

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; 
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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). 

2.3.3. 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 
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государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды 

деятельности; 

работа в школьном музее; подготовка и проведение 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; 

развитие 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); 

литература (приобщение 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;  
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обеспечение доступности музейной и театральной культуры, 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; 

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, людьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

развитие культуры межнационального общения;  

развитие 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; 
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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; 

сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

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 формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 
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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; 
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сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

формирование 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 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; 

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.  
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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; 

видео-экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие 

формы занятий; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, 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: 
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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 уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

формирование 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, 

поддержка научно-технического творчества, создаются условия для 

получения достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность учащихся в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации обучающихся 
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Соответствующая деятельность образовательной организации 

представлена в виде организационной модели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

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, 



476 

 

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. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной 

организации путем разработки и реализации социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации; 

определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся; 

определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 
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проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций 

с источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта;  

завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации; 

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; 

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

участие в социальных акциях (школьных и внешкольных); 

участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
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2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов 

МКОУ В(С)Ш №36 –образовательная организация, которая находится 

на территории исправительного учреждения, что затрудняет регулярное 

сотрудничество с преподавателями ВУЗов и сетевое взаимодействие с 

другими образовательными организациями. Несмотря на это, в ОО 

организуются встречи, образовательные и воспитывающие мероприятия с 

участием сторонних организаций, представителями научной и культурной 

сфер деятельности города Новосибирска.  

В организации воспитательной работы с осужденными большую роль 

играет взаимодействие с Русской Православной Церковью. Помочь 

осужденным в духовном и нравственном самоопределении и 

самоидентичности - задача общая для церкви и для школы. На территории 

колонии находится храм во имя Святителя Николая, практически в каждом 

классе есть учащиеся, посещающие данный храм. Совместно с 

представителями духовенства проводятся мероприятия информационно-

просветительской и духовно-нравственной направленности: Рождество 

Пресвятой Богородицы, в чем заключается духовный смысл Великого поста, 

престольный праздник во имя Святителя Николая и др. 

Как выбрать нравственные ориентиры в жизни, как построить семью, 

как избежать вредных привычек или избавиться от них - эти и многие другие 

вопросы поднимают в своих беседах с осужденными педагоги школы и 

представители Русской Православной Церкви. Данные внутреннего 

мониторинга свидетельствуют о положительном влиянии данного 

направления воспитательной работы с осужденными. 

Важной составляющей в организации образовательного и 

воспитательного процесса ОО является выстроенная система взаимодействий 

с администрацией исправительного учреждения. Совместная работа МКОУ 
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В(С)Ш № 36 и ФКУ ИК 3 позволяет более продуктивно работать над такими 

общими вопросами: 

привлечение осужденных к получению обязательного основного и 

среднего общего образования; 

создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

трудовой занятости осужденных; 

решение воспитательных задач при проведении внеклассных 

мероприятий для осужденных с участием как сотрудников ОО, так и 

сотрудников исправительного учреждения; 

Построенная система поощрения осужденных за высокие результаты в 

обучении, является положительным фактором при представлении на комиссии 

по условно досрочному освобождению, это мотивирует обучающихся и 

активизирует их образовательную деятельность. 

Взаимодействие МКОУ В(С)Ш № 36 с ФКПОУ № 292 обеспечило 

возможность для осужденных получать общее образование и параллельно 

специальность по профессиям учебного плана ПОУ. 

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: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В 

рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института 

(например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под 

руководством педагогических работников организуют субботник на 
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территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма 

традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 

Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают 

друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 

Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В 

случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; 

субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). 

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 

реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

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 

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 
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педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации.  

2.3.7. 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. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  

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).  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Метод профессиональных проб  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся 

решения производственных задач. 
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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.  

2.3.8. 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 
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оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

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 
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некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать 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. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция 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 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.  
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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.  

2.3.9. 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; 
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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; 

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; 
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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 
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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 — 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 
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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; 

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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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. 

2.3.10. 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 
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обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

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); 



492 

 

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 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);  
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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. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  
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В МКОУ В(С)Ш № 36 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья нет. 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования 

3.1. Учебный план 

Учебный план МКОУ В(С)Ш №36 отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. Учебный план определяет количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В связи со спецификой школы (школа при исправительной колонии) 

обучение в МКОУ В(С)Ш №36 ведется в очно - заочной форме, которая 

предполагает непрерывное в течение года сочетание учебных занятий и 

самостоятельной подготовки обучающихся. Соотношение часов и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 

организацией самостоятельно. Объем часов классно-урочной работы по 

предмету составляет от 40 до 70% объема часов рекомендованного примерной 

ООП СОО. 

Учебный план МКОУ В(С)Ш №36 реализует универсальный профиль.  

Учащиеся школы – взрослые люди, большинство из которых уже имеют 

профессию или определились с её выбором. Универсальный профиль 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 
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Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

физической культуре в условиях исправительного учреждения реализуется в 

полном объеме за счёт сочетания модульного подхода с традиционными 

методами обучения.  

Практическая часть организована с учетом возможностей 

образовательного учреждения и нормативно-правовой базы исправительного 

учреждения, регламентирующей режим и содержание реализации различных 

образовательных областей. 

Теоретическая часть уроков физкультуры в исправительном 

учреждении проводится в виде лекций, бесед, презентаций, проектов. В 

соответствии с правилами внутреннего распорядка исправительного 

учреждения практические занятия физической культурой предусмотрены в 

виде утренней физической зарядки и спортивно-массовых мероприятий. 

Указанные мероприятия являются обязательными для всех. Утренняя 

физическая зарядка выполняется ежедневно и представляет собой комплекс 

физических упражнений. Спортивно-массовые мероприятия с осужденными, 

в том числе со всеми обучающимися в школе, проводятся, как правило, на 

спортивных площадках согласно планам, утвержденным начальниками 

колоний, а также указаниям ФСИН России и ГУФСИН России по 

Новосибирской области.  

Учебный предмет «Астрономия» включен в обязательную часть 

учебного плана. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего 

образования является индивидуальный проект. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). В соответствии с ФГОС СОО 

«Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
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руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного». Задача Индивидуального проекта - 

обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включен в 

учебный план среднего общего образования. В МКОУ В(С)Ш обучаются люди 

различных национальностей, но большинство – русские, поэтому для 

изучения выбран родной русский язык. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации в пределах 

максимально допустимой учебной нагрузки. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план универсального профиля 

МКОУ В(С)Ш №36 

2020 – 2021 учебный год 

 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень  Количество часов за 
нед/год 

Всего кол 
часов 

10 кл 11 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 0,5/17 1/34 51 

Литература Б 1,5/51 2/68 119 
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Родной язык и 
родная 
литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 0,5/17 0,5/17 34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 1,5/51 1,5/51 102 

Общественные 
науки 

История Б 2/68 1/34 102 

География Б 1/34 0,5/17 51 

Математика и 
информатика 

Математика Б 2/68 3/102 170 

Информатика Б 0,5/17 1/34 51 

Естественные 
науки 

Физика Б 1,5/51 2/68 119 

Химия Б 1/34 0,5/17 51 

Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 34 

Биология Б 1/34 1/34 68 

Физическая 
культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая 
культура 

Б 1/34 1,5/51 85 

ОБЖ Б 0,5/17 0,5/17 34 

 Индивидуальный 
проект 

 0,5/17 0,5/17 34 

   15,5 17 1105 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Человек и 
общество» 

 0,5/17 0,5/17 34 

 «Финансовая 
грамотность» 

 1/34 0,5/17 51 

 «3Д моделирование 
и проектирование» 

 1/34 0,5/17 51 

   2,5 1,5 136 

Всего   18 18,5 1241 

 

Для обеспечения освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе на ускоренное 

обучение, в МКОУ В(С)Ш №36 разработаны индивидуальные учебные планы. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в соответствии 

с нормативно-правовыми документами и требованиями к проектированию 

учебных планов в условиях реализации ФГОС СОО. ИУП может быть 

разработан в соответствии с положением школы.  

Обучение в МКОУ В(С)Ш №36 осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе. Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования МКОУ В(С)Ш №36 в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется 

основная образовательная программа.  

В соответствии с методическим письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. №09-1672 (далее - 

Методические рекомендации по внеурочной деятельности) под внеурочной 

деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Целью 

внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации за счет учета индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
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Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

Перспективный недельный план внеурочной деятельности на 

нормативный срок усвоения ООП СОО 

Направление внеурочной 
деятельности 

Название курса 10 11 

Спортивно- оздоровительное «Шахматы» 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное «Математика после 
уроков» 

0,5 0,5 

Общекультурное «Этикет и культура 
речи» 

0,5 0,5 

Социальное « Я в мире» 0,5 0,5 

Духовно-нравственное «Мои истоки» 0,5 0,5 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 
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отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам 

общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение 

перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мероприятиями, инициированными органами управления и иными 

организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

(в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества 

всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, план внеурочной 

деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии 

с универсальным профилем. 

План воспитательных мероприятий 

№ Мероприятия Форма 
проведения 

Класс Сроки Ответственный 

1. День знаний 

 

Классные часы 5-11 1 

сентября 

Классные 
руководители 
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2  Неделя безопасности Классные часы, 
стенд, 
информационные 
сообщения 

5-11 2- 9 

сентября 

Классные 
руководители 

3 День солидарности в 
борьбе  с терроризмом 

стенд 5-11  3 

сентября 

Учителя истории 

4 150 лет со дня 
рождения писателя 
А.И.Куприна (1870-

1938) 

Тематические 
уроки, 
стенд 

5-11 7 

сентября  
Учителя русского 
языка и 
литературы 

5 Международный день 
распространения 
грамотности 

Тематические 
уроки 

5-11 8 

сентября 

Учителя русского 
языка  

6 130 лет со дня 
рождения Агаты 
Кристи (1890-1976) 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 15 

сентября 

Смирнова Э.С. 

7 120 лет со дня 
рождения языковеда, 
лексикографа 
С.И.Ожегова (1900-

1964) 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 24 

сентября 

Учителя русского 
языка и 
литературы 

8 День 
профессионально-

технического 
образования 

Классные часы 5-11 2 октября Классные 
руководители 

9 Всемирный день 
защиты животных 

Неделя биологии 

 5-11 5-9 

октября 

Темлянцева Н.В. 

10 Международный день 
учителя 

Классные часы, 
стенд 

5-11  5 октября Руководитель 

МО классных 
руководителей 

11 150 лет со дня 
рождения И.А.Бунина 
(1850-1953) 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 22 

октября 

Учителя русского 
языка и 
литературы 

12 Неделя русского языка 
и литературы 

 5-11 26-30 

октября 

Учителя русского 
языка и 
литературы 

13 Международный день 
школьных библиотек 

Оформление 
стенда в 
библиотеке 

5-11 26 

октября 

Кандыба С.В. 

14 166 лет со дня 
рождения ученого-

ботаника 
И.В.Мичурина (1855-

1936) 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 27 

октября 

Темлянцева Н.В. 

15 125-летие со дня 
рождения великого 
русского поэта Сергея 
Александровича 
Есенина 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11  29 

октября 

Учителя русского 
языка и 
литературы 

16 День интернета. 
Всероссийский урок 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 29 

октября 

Белов А.Ф., 
Кандыба С.В. 
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безопасности 
школьников в сети 
Интернет 

17 Урок памяти (День 
памяти политических 
репрессий) 

стенд 5-11 30 

октября  
Учителя истории 

18 День народного 
единства 

 

классные часы 5-11  9 ноября Классные 
руководители 

19  Неделя иностранного 
языка 

 5-11 9-13 

ноября 

Смирнова Э.С., 
Башарина О.Н. 

20 170 лет со дня 
рождения  писателя 
Роберта Льюиса 
Стивенсона (1850-

1894) 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 13 ноября  Смирнова Э.С 

21  290-летие со дня 
рождения А.В. 
Суворова 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 24 ноября  Учителя истории 

22 День матери в России Классные часы, 
стенд 

5-11 

 

26 ноября Классные 
руководители 

23 140 лет со дня 
рождения А.А.Блока 
(1880-1921) 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 27 ноября Учителя русского 
языка и 
литературы 

24 Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

стенд 5-11 1 декабря Темлянцева Н.В. 

25 День неизвестного 
солдата 

Стенд  5-11 

 

3 декабря Учителя истории 

26  200 лет со дня 
рождения А.А.Фета 
(1820-1892) 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 4 декабря  Учителя русского 
языка и 
литературы 

27  Неделя истории и 
обществознания 

  7-11 

декабря  
Учителя истории 
и 
обществознания 

28 День героев Отечества 
в России: 250 лет со 
Дня победы русского 
флота над турецким 
флотом в Чесмен-ском 
сражении (7 июля 1770 
года); 
640 лет со Дня победы 
русских полков во 
главе с великим князем 
Дмит-рием Донским 
над монголо-

татарскими войсками в 
Куликовской битве (21 
сентября 1380 года); 
230 лет со Дня победы 
русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. 

Тематические 
уроки 

5-11 

 

9 декабря 

 

Руководитель 
МО, учителя 
истории и 
обществознания  
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Ушако-ва над 
турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (11 
сентября 1790 года); 
230 лет со Дня взятия 
турецкой крепости 
Измаил русскими 
войсками под 
командованием А.В. 
Суворова (24 декабря 
1790 года) 

29 День конституции РФ тематические 
уроки 

5-11 

 

11 

декабря 

Руководитель 

МО, учителя 
истории и 
обществознания 

30  250 лет со дня 
рождения немецкого 
композитора Людвига 
ван Бетховена (1770-

1806) 

тематические 
уроки 

5-11 16 

декабря 

Репп В.В. 

31 Международный день 
кино  
Новый год 

викторина 5-11 

 

25декабря Репп В.В.  

32 Неделя математики   18-22 

января 

Учителя 
математики 

33 День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год) 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 27 января  Учителя истории 
и 
обществознания 

34 Неделя химии   8-12 

февраля 

Темлянцева Н.В. 

35 День российской 
науки 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 

 

 Темлянцева Н.В 

36  Международный день 
родного языка (21 
февраля) 
 

Тематические 
уроки 

5-11 19февраля Репп В.В. 

37  День защитника 
Отечества. День 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

Классный час 5-11 22  

февраля 

Классные 
руководители 

38  Неделя искусства    9-12 

марта 

Репп В.В. 

39 Международный 
женский день 

Классные часы, 
стенд 

 

5-11 

 

9 марта Классные 
руководители 

40  Неделя географии   15-19 

марта 

Власенко С.Н. 
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41 День воссоединения 
Крыма и России 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 18 марта Власенко С.Н.,  

42 День здоровья  Тематические 
уроки, стенд 

5-11  7 апреля  Скрынников 
С.Ю. 

43 Неделя физики   12-16 

апреля 

Белов А.Ф., 
Кандыба С.В. 

44 60-летие полета в 
космос Ю.А. Гагарина. 
День космонавтики. 
Гагаринский урок 
"Космос - это мы" 

Тематические 
уроки, стенд 

5-11 12 апреля Белов А.Ф., 
Кандыба С.В. 

45 Международный день 
освобождения узников 
фашистских лагерей 

Стенд  5-11  12 апреля Учителя истории 

46 Неделя ЗОЖ   26-30 

апреля 

Скрынников 
С.Ю., Топорищев 
А.В. 

47 День весны, мира и 
труда  

Классные часы  30 апреля Классные 
руководители 

48  День Победы Классные уроки, 
стенд 

5-11 

 

7 мая Классные 
руководители 

49 800-летие со дня 
рождения князя 
Александра Невского 

Тематические 
уроки 

5-11 13 мая  Учителя истории 

50  Международный день 
семьи 

Классные часы 
стенд 

5-11 

 

15 мая Классные 
руководители 

51  130 лет со дня 
рождения 
М.А.Булгакова 

стенд 5-11 15 мая  Учителя русского 
языка и 
литературы 

52  100-летие со дня 
рождения А.Д. 
Сахарова 

стенд 5-11 21 мая Учителя физики 

53 День славянской 
письменности и 
культуры 

Тематические 
уроки 

5-11  24 мая  Учителя русского 
языка и 
литературы 

54 Последний звонок Общешкольное 
мероприятие 

9, 11 

 

25 мая Руководитель 
МО классных 
руководителей 

55 Итоги учебного года Общешкольное 
мероприятие 

5-8,10 

 

25мая Руководитель 
МО классных 
руководителей 

56 Торжественная 
линейка (вручение 
аттестатов) 

Общешкольное 
мероприятие 

9, 11 

 

июнь Руководитель 
МО классных 
руководителей 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы 
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Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу, создаются условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 



507 

 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования может строиться по схеме: 

должность; 

должностные обязанности; 

количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательной деятельности 

составляет перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и 

требованиями профессионального стандарта «Педагог».  

Результативность деятельности педагогических работников может 

оцениваться по схеме: 

критерии оценки;  

содержание критерия;  

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 
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разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться: 

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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 
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Педагогическую деятельность в организации осуществляют 17 

педагогов.  

Высшую квалификационную категорию имеют 10 человек, первую 

квалификационную категорию –5 человек, соответствие занимаемой 

должности – 2 человека.  

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 образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких 

форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 
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постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей обучающихся МКОУ В(С)Ш №36 связанныхс 

возрастом обучающихся - от 18 лет. 

Психолого-педагогические особенности обучения взрослых 

неоднозначны. Их можно структурировать по следующим направлениям. 

Во-первых, взрослый обучающийся загружен текущими делами. 

Отведенное на обучение время четко регламентировано, оно не позволяет 

погрузиться в новый тип деятельности, встав в позицию ученика. 

Во-вторых, влияние биологического возраста определяет особенности 

мыслительных процессов: емкость памяти человека начинает снижаться, 

менее оперативными и гибкими становятся мыслительные процессы. 

В-третьих, накопленный жизненный опыт ведет, с одной стороны, к 

ослаблению желания включиться в образовательное пространство в качестве 

обучающихся (т.е. подавляет познавательную активность, мотивацию к 

обучению), а с другой, его адекватное использование в учебном процессе 

может являться необходимым условием для успешного обучения. 

В-четвертых, существуют психологические барьеры, которые 

выступают в качестве внутренних препятствий (нежелание, боязнь, 

неуверенность) человека, мешают ему успешно и смелообучаться.  

Учет особенностей учащихся-осужденных, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности, а также корректировки личностных ориентаций 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников 
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Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, консультациях, штатными 

психологами ФКУ ИК 3 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 

условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 
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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);  
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иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
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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; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения 

для реализации образовательной деятельности обучающихся, 

административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) 

помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и 

программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 
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проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных 

лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские 

работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

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; 



517 

 

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); 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации 

обеспечивала дополнительные возможности: 

зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной 

деятельности) обучающихся, педагогических и административных 

работников; 

зоны уединения и психологической разгрузки; 

зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
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использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации должно 

соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том 

числе окрашивание стен специализированными красками, превращающими их 

в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов 

декора, размещение информационно-справочной информации, 

мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно 

осуществлять по функционально-модульному принципу. Функциональный 

модуль — это совокупность аппаратно-программных комплексов, 

образовательного контента, методического и организационного обеспечения, 

предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач. 

Функциональный модуль может размещаться как в отдельном помещении 

(занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). 

Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном исполнении 

(для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения коллективного 

использования). 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 
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совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 
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проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания.  
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Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-

методических условий образовательной организации может быть 

представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя параметры 

реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 

реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 
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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.  

3.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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