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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«БСОШ №1» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 

года). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 

г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся";   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников". 

8. Приказ Минпросвещения РФ от 03.08.2023 № 581 " О внесении изменения в 

пункт 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

9. 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)  

10.  Устав МБОУ «БСОШ №1»  
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Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«БСОШ №1» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при 

получении среднего общего образования и реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

− сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение 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;  
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− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу;  

− обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, среднего 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.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

− построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

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

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, 

в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, среднего 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

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

приемы работы. 
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Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий 

для саморазвития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности;  

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

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории;  

− с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

− с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании 

целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; 

усилением потребности влиять на других людей.  

 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов 

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

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 
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завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места 

во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

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 или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 
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социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения 

этих результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

 

 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов); 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 

подготовки воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

образовательных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

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

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

включают в себя: 

− осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

− наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

− целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

− сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

− осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

− принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

− готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

− готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 
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− умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

− готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 

патриотического воспитания: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

− ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

− идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

 

духовно-нравственного воспитания: 

− осознание духовных ценностей российского народа; 

− сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

− способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

− осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

 

эстетического воспитания: 

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

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

− способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

− убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

− готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

 

физического воспитания: 

− сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

− потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

− готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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− готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

− интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

 

экологического воспитания: 

− сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

− планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

− умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

− расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 

ценности научного познания: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

− совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

− осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Формулировка метапредметных планируемых результатов освоения ООП 

СОО 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

включают в себя: 

− освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

− способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность 

к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

− овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 
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ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ: 

а) базовые логические действия: 

− самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

− устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

− определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

− вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

− развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

− владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 

− формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

− анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

− давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

− разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

− осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

− уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

− уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

− выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

− ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

− владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
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− создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

− оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

− использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ  

КОММУНИКАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ: 

а) общение: 

− осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

− владеть различными способами общения и взаимодействия; 

− аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

− развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

− выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

− принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

ОВЛАДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ  

РЕГУЛЯТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ: 

а) самоорганизация: 

− самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

− давать оценку новым ситуациям; 



 

 

15 

 

− расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

− оценивать приобретенный опыт; 

− способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

− давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

− владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

− использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

− уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

− самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

− саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

− внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

− эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

− социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

− принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

− принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

− признавать свое право и право других людей на ошибки; 

− развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

 

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

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, 

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

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

и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного 
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отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не 

менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); 

совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных 

задач; 

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

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать 

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

воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных 

жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения 

- 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 

до 300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, 

аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

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

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского 

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

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах 

современного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений 

применять знание норм современного русского литературного языка в речевой 

практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об 

основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений 

применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность 

умений работать со словарями и справочниками, в том числе академическими 

словарями и справочниками в электронном формате; 
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7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

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

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, 

анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей 

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

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

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

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

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской 

и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России: 

 

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

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

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

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

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

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

рассказы И.А.Бунина и А.И.Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" 

А.А.Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В.Маяковского; 

стихотворения С.А.Есенина, О.Э.Мандельштама, М.А.Цветаевой; стихотворения и 

поэма "Реквием" А.А.Ахматовой; роман М.А.Шолохова "Тихий Дон" (избранные 

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

произведение А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, Б.Л.Пастернака, 

повесть А.А.Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы 
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второй половины XX-XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, А.Г.Битова, Ю.В.Бондарева, Б.Л.Васильева, 

К.Д.Воробьёва, Ф.А.Искандера, В.Л.Кондратьева, В.Г.Распутина, А.А.Фадеева, 

В.М.Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А.Бродского, 

А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, 

Б.Ш.Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и других); пьеса одного из 

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

менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

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

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

менее одного произведения из литературы народов России (в том числе произведения 

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

Г.Тукая, К.Хетагурова, Ю.Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

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

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

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные 

темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне среднего общего 

образования): 

-конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

-традиция и новаторство; 

-авторский замысел и его воплощение; 

-художественное время и пространство; 

-миф и литература; историзм, народность; 

-историко-литературный процесс; 

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

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

-литературные жанры; 

-трагическое и комическое; 
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-психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; 

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

-взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

-художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания 

отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

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

предметным результатам освоения углубленного курса литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и литературной критики, в том числе: 

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

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

произведению каждого писателя); 

-статьи литературных критиков Н.А.Добролюбова, Д.И.Писарева, А.В.Дружинина, 

А.П.Григорьева и других (не менее трех статей по выбору); 

-стихотворения А.К.Толстого, К.Д.Бальмонта, А.Белого, И.А.Бунина, Н.С.Гумилева; 

-роман М.А.Шолохова "Тихий Дон"; 

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

главы), В.В.Набокова (одно произведение по выбору), А.И.Солженицына "Архипелаг 

ГУЛАГ" (фрагменты); 
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-произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее трех прозаиков по 

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

В.П.Некрасова, В.О.Пелевина, А.Н. и Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, 

Ю.В.Трифонова, В.Т.Шаламова и других); не менее трех поэтов по выбору (в том 

числе Б.А.Ахмадулиной, О.Ф.Берггольц, Ю.И.Визбора, Ю.В.Друниной, 

Л.Н.Мартынова, Д.С.Самойлова, А.А.Тарковского и других); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.М.Володина, В.С.Розова, М.М.Рощина и 

других); не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе романы и 

повести Г.Белля, У.Голдинга, А.Камю, Ф.Кафки, Х.Ли, Г.Г.Маркеса, У.С.Моэма, 

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

Т.С.Элиота; пьесы М.Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и 

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

авангард; литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая 

литература; поэтика, интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

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

различными приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, современных подходах к анализу художественного текста в 

литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические 

произведения в жанре рецензии, аннотации, эссе. 

 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

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

Российской Федерации, в том числе русского языка. 

 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

"Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации" и 

"Родная литература" разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта с 

учетом примерных основных образовательных программ по учебному предмету и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

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

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

человека, общества, государства; сформированность ценностного отношения к 

родному языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об 

отражении в родном языке российских традиционных духовно-нравственных 
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ценностей; 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, умений свободно 

общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; использовать 

языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

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

создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте; 

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

уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование 

представлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных 

возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

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

них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном 

языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

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

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

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

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

предметным результатам освоения базового курса родная литература должны 

отражать: 

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

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

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как носителям культуры своего народа; 
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2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным становлением личности; понимание родной литературы как 

художественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и 

национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном 

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

многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

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

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных 

писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной 

литературы, ключевых проблем произведений родной литературы, сопоставление их 

с текстами русской и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или 

проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной 

литературы разных жанров с использованием различных приемов анализа и 

понятийного аппарата теории литературы; владение умениями познавательной, 

учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной основе, 

сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; владение умением 

использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы и умений самостоятельного смыслового и 

эстетического анализа художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранные языки" должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного 

профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение 
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и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая 

и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной): 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень) 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 

характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, 

современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная 

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

страны/стран изучаемого языка: 

 

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

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического 

содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 

-создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной 

проектной работы; 

 

-аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 

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

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

неизученные языковые явления, с различной глубиной  

-проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

графики) и понимать представленную в них информацию; 
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-письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

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

 

-писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов 

с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

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

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 

чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: 

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

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

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

сообщение личного характера; 

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

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

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

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

1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; 

навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

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

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 
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наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при 

говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - 

языковую и контекстуальную догадку; 

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

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-

обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

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

к предметным результатам должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на 

уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках 

выбранного профиля, и включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные 

ориентиры молодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемы 

современной цивилизации. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, 

технику; 

 

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

каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального 

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

принятых в стране/странах изучаемого языка; 
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создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассуждение) 

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

тематического содержания речи; создавать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к 

изложенным событиям и фактам объемом 17-18 фраз; 

 

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

тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста, в том числе с его полным пониманием; 

 

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

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

различной глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-

смысловые связи в тексте; читать и понимать несплошные тексты, в том числе 

инфографику; 

 

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

140 слов с сообщением основных сведений о себе; 

 

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

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

изучаемого языка; создавать письменные высказывания, в том числе с элементами 

рассуждения с опорой на план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или 

прочитанный/прослушанный текст объемом до 250 слов; комментировать 

информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражением и аргументацией 

своего мнения; 

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

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

профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять 

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

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

навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 1650 

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

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

По учебному предмету "Второй иностранный язык" (базовый уровень): 
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1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 

характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, 

современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная 

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

страны/стран изучаемого языка: 

 

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

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического 

содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной 

проектной работы; 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

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

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного; 

 

читать несплопшые тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

 

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

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

электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый 

речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой 
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на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 180 слов; 

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

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 

чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: 

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

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

 

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

сообщение личного характера; 

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

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

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

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

1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; 

навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

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

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
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проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; 

при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

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

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать приобретенные умения и навыки в процессе 

онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

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

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

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

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

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их 

системы; 

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

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; 

строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; 

применять производную при решении задач на движение; решать практико-

ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
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пути, скорости и ускорения; 

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

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, 

обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать 

графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других 

учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости 

между величинами; 

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

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

управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и 

оценивать правдоподобность результатов; 

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

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

умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; 

представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать 

статистические данные, в том числе с применением графических методов и 

электронных средств; 

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

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием 

графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, 

комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности 

реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить 

примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

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

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

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

расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего 

мира; 

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

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

шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, 

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

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

шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от 

руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение 

распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 
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многогранники; 

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

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур при решении задач; 

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

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

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

сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных 

формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

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

математические факты и математические модели в природных и общественных 

явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 

 

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

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

уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

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

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений; 

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

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания 

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

предметов; 

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

плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать 

графы при решении задач; 

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

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные 

факты и рассуждения для решения задач; 

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

модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, 
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целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки 

делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм 

Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами 

счисления; 

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

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с 

действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и 

тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

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

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

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение 

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

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

их системы для решения математических задач и задач из различных областей науки 

и реальной жизни; 

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

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция 

с целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические 

функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики 

функций, выполнять преобразования графиков функций; 

 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при 

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

формулами зависимости между величинами; 

 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность 

функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить 

исследование функции; 

 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 

неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества 

решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью 

рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 

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

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты 
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графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

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

физических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и 

объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического 

моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 

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

(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить 

арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры 

использования комплексных чисел; 

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

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

описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе 

с применением графических методов и электронных средств; графически исследовать 

совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; 

применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, 

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

оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: 

случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и 

плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение 

использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с 

понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение 

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных 

явлениях; 

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

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой 

и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач 

изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

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

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

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

сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать 

многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью 
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электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о 

свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; 

умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять 

необходимые дополнительные построения; 

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

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

расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, 

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

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных 

фигур; 

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

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

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

природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, 

находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач 

из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение 

вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное 

произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и 

координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных 

предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, 

геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 

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

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат; строить математические модели с помощью геометрических 

понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять 

вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать 

прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-

экономического и физического характера; 

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

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение 

распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить 

примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

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

предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 
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природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", 

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

"система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; 

умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение 

характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

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

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютерных 

программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых 

данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) 

на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты 

выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, 

при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения 

новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, 

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

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

Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей 

и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение 

максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 

счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных 

характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов 

массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

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

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

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу 

данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых 

сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание 

возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных 

областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 

 

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

предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность 

решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества 

данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация 

данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей; 
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3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 

времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик 

канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых 

алгоритмов сжатия данных; 

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

алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием; умение выполнять 

арифметические операции в позиционных системах счисления; умение строить 

логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения 

оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа); умение 

использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение 

строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 

(запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение 

всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; 

анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование 

элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и 

приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной 

задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умение использовать основные управляющие конструкции; умение 

осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты работы 

программы при заданных исходных данных; определять, при каких исходных данных 

возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению 

программного кода; 

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

умение использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на 

диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 

(списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные 
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подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать 

при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные 

возможности инструментальных средств среды разработки; умение использовать 

средства отладки программ в среде программирования; умение документировать 

программы; 

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

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

подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных и справочные системы. 

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

результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации 

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

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

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

(России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

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

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

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

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

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; 

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

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную 

в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; 

 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

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

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

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России; 

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

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 

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

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 

В том числе по учебному курсу "История России": 

 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 
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"военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

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

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

 

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

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

народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над 

Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой 

Победе. 

 

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

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

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

 

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

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

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная 

военная операция. Место России в современном мире. 

 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

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

странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика 

"умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

 

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

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 

мировую систему. 
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По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса истории должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

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

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

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

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

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

результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

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

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 

примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том 

числе в России; определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции 

устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации 

для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 
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пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их 

проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических 

закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических 

объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным 

капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных 

территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 
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различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические 

и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности 

проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические 

знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и 

общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры 

возможных путей решения глобальных проблем. 

 

По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса географии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: определять 

задачи, возникающие при решении средствами географических наук глобальных 

проблем, проявляющихся на региональном уровне; определять аспекты глобальных 

проблем на региональном и локальном уровнях, которые могут быть решены 

средствами географических наук: урбанизм и городские исследования, современная 

промышленность и цепочки добавленной стоимости и так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и 

экологических процессов: вычленять географическую информацию, представленную 

в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и 
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экологических процессов; объяснять распространение географических объектов, 

процессов и явлений; оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и 

явлений и экологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и 

регионов России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, международную специализацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 

использовать географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве 

и хозяйстве России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни, в том числе для выделения факторов, определяющих 

географическое проявление глобальных проблем человечества на региональном и 

локальном уровнях; составлять сравнительную географическую характеристику 

регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применять географические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том 

числе с использованием моделирования и проектирования как метода познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: 

самостоятельно выбирать тему; определять проблему, цели и задачи исследования; 

формулировать гипотезу; составлять план исследования; определять инструментарий 

(в том числе инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и 

обработки результатов; 

6) сформированное навыков картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных территорий и 

акваторий: представлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной 

деятельности; владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации 

информации, получаемой из различных источников, работы с геоинформационными 

системами; умение определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические аспекты и тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; анализировать и 

интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать 

выводы; использовать геоинформационные системы как источник географической 

информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения и 

хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей решения 

глобальных проблем человечества; 
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8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать 

современное состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения 

географической среды под воздействием природных факторов и деятельности 

человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий, в том 

числе на территории России; оценивать влияние последствий изменений в 

окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности на региональном 

уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практико-ориентированных задач: определять проблемы 

взаимодействия географической среды и общества на территориях разного ранга; 

оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; интегрировать 

и использовать географические знания и сведения из источников географической 

информации для решения практико-ориентированных задач: решения проблем, 

имеющих географические аспекты; объяснения географических особенностей 

проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; составления 

географических прогнозов. 

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

предметным результатам освоения базового курса обществознания должны отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

-обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов; 

-основах социальной динамики; 

-особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

-перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

-человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

-особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании 

и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области 

науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

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

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

политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 

отношений в современной экономике; 
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-роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

-социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере 

межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы 

общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

-конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

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

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

-правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

-системе права и законодательства Российской Федерации; 

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

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 

народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках 

понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

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

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 

включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить 

примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия 

преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать 

функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых 

актов в системе российского законодательства; 

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

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и 

процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в 
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средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения; 

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

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей 

гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, 

теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального 

опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил 

здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и 

явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 

информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность 

гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и 

государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять 

степень достоверности информации; владение умением соотносить различные 

оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на 

основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных 
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ситуациях; 

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

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения 

социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой 

грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать 

опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

 

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

предметным результатам освоения углубленного курса обществознания должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной 

психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте 

и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного 

знания в постижении и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи 

общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов; 

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

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии 

социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, 

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

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с 

развитием общества их состава и функций; о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 

общества; о государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в 

том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

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

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и 

многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной 

динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 

методы научного познания социальных процессов явлений для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и 

достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-
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эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной 

информации, используя источники научного и научно-публицистического характера, 

вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; 

владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям 

распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный 

опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу 

и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные 

теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на 

теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять 

формы, составлять документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования 

на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах при решении учебных задач, требующих совместной 

деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), 

соотносить свои действия с действиями других участников групповой деятельности; 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

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

результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

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

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности 

наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли 

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение 
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объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 

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

параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 

явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной; 

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

II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных 

систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые 

законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон 

Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при 

анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

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

газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

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

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей 

измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с 



 

 

51 

 

использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя 

физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила 

безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и 

учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных 

устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о 

методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

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

задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; решать качественные задачи, 

выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной 

и научно-популярной информации; развитие умений критического анализа 

получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы 

в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

слабовидящих обучающихся). 

 

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

результатам освоения углубленного курса физики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

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

современной научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
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2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений 

о всеобщем характере физических законов; представлений о структуре построения 

физической теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и 

принципов в современных представлениях о природе, понять границы применимости 

теорий, возможности их применения для описания естественнонаучных явлений и 

процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических 

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

равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, 

абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и 

твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точечный заряд, однородное 

электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические колебания, 

математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, 

идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и 

квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических 

явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое 

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

плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации тел, 

эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, электромагнитной 

индукции, самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводников "р-" и "n-

типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, 

полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального 

анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для 

анализа и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия 

(границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон термодинамики, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения энергии) и 

ограниченность использования частных законов; анализировать физические 

процессы, используя основные положения, законы и закономерности 

относительность механического движения, формулы кинематики равноускоренного 

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

принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

импульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической 

энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со 

средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией его молекул, 

связь температуры вещества со средней кинетической энергией его частиц, связь 

давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение 
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Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических 

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

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

постулаты специальной теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности 

Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, 

закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические 

понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов 

происходящих на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения 

небесных тел, эволюции звезд и Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования 

в реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики 

приборов и устройств, объяснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования 

(проекта), выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами; 

планировать и проводить физические эксперименты, описывать и анализировать 

полученную при выполнении эксперимента информацию, определять достоверность 

полученного результата; 

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

заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические 

модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, 

закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических 

методов решения задач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, 

анализировать результаты и корректировать методы решения с учетом полученных 

результатов; решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных 

разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой 

на изученные законы, закономерности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности; представлений о рациональном 

природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического 
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содержания с использованием современных информационных технологий, развитие 

умений критического анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ, умениями работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять 

деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

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

результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

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

электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие 

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

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

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

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

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической 

реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения 

органических веществ А.М.Бутлерова, теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И.Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, 

символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять 

взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других 

естественнонаучных предметов; 
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4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

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

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

известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и 

органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; 

подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам 

соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды 

химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы 

кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные 

условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение 

его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции 

ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции на 

сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные 

задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую 

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

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

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

окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность 
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умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно-точечную систему обозначений Л.Брайля для записи 

химических формул. 

 

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

результатам освоения углубленного курса химии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, 

закономерностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в 

системе естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развития 

человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников 

энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

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

возбужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь 

(" " и " -связь", кратные связи), молярная концентрация, структурная формула, 

изомерия (структурная, геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических 

реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необратимые), растворы (истинные, 

дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, 

риформинг); теории и законы, закономерности, мировоззренческие знания, лежащие 

в основе понимания причинности и системности химических явлений, современные 

представления о строении вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном 

уровнях; представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, 

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

безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в 

быту и практической деятельности человека; общих научных принципах химического 

производства (на примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, 

переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять 

взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других предметов 

для более осознанного понимания и объяснения сущности материального единства 

мира; использовать системные химические знания для объяснения и прогнозирования 

явлений, имеющих естественнонаучную природу; 
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4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

веществ, относящихся к изученным классам органических и неорганических 

соединений; использовать химическую символику для составления формул 

неорганических веществ, молекулярных и структурных (развернутых, сокращенных 

и скелетных) формул органических веществ; составлять уравнения химических 

реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного 

обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; реакций 

гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ 

соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические 

вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых химических объектов; характеризовать состав и 

важнейшие свойства веществ, принадлежащих к определенным классам и группам 

соединений (простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; углеводороды, простые 

эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять знания о составе и 

свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно 

закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования возможностей 

их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и 

типа ковалентной связи (" " и " -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов 

в молекулах; а также от особенностей реализации различных механизмов протекания 

реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в 

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

Периодической системы Д.И.Менделеева и их валентные возможности, используя 

понятия "s", "p", "d-электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими 

соединений по периодам и группам; 

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

используемых в естественных науках и умениями применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе практической деятельности человека и в повседневной 

жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин (массы, 

объема газов, количества вещества), характеризующих вещества с количественной 
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стороны: расчеты по нахождению химической формулы вещества; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или 

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

продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для 

принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, 

качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих 

органических веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию 

неорганических и органических веществ) с соблюдением правил безопасного 

обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цели 

исследования, предоставлять в различной форме результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

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

массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать 

химическую информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека. 

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

результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

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

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и 

превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная 

организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, 

уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 
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биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, 

эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы 

и закономерности (Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера, 

К.Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и 

явлений; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения 

гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения 

полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных 

понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, 

биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде 

обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в 

повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у 

организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по 

отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, 
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грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

 

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

предметным результатам освоения углубленного курса биологии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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

в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов 

природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, 

экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования; в формировании ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает:  

 

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

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

клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие); 

 

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

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

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

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

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

происхождения культурных растений, А.Н.Северцова - о путях и направлениях 

эволюции, В.И.Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, 

независимого наследования признаков Г.Менделя, сцепленного наследования 

признаков и нарушения сцепления генов Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И.Вавилова, генетического равновесия Дж.Харди и 

В.Вайнберга; зародышевого сходства К.Бэра, биогенетического закона Э.Геккеля, 

Ф.Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

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

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

С.Фокса, рибозима Т.Чек); 

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

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

проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений 

в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 
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строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

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

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

хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального 

развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусственного отбора, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; 

аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил 

эволюции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, 

чередования направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в 

экосистемах; 

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

клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и 

человека; между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволюции; движущими силами 

антропогенеза; компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 

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

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

абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; 

необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, 

как условия сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и 

явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

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

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 
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11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных 

организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

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

сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и 

соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной 

сфере; 

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

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния 

здоровья, особых образовательных потребностей. 
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По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов 

их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, 

знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

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

на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 

знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

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

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

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

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

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

числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

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

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

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 
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обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в 

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую 

и террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий 

при объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий 

при угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 

мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской обороны; знать действия при сигналах 

гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 

 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния 

здоровья, особых образовательных потребностей. 

 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе учитывающие специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования;  

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
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углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта:  

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

− сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса 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.  

 

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 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

 

1.3.1. 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.  

 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы;.  
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3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 5) предусматривает 

использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 1) организации и форм 

представления и учета результатов промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 2) организацию, содержание и критерии 

оценки результатов по учебным предметам, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 3) организацию, критерии оценки и формы представления и 

учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры: 

− стартовую диагностику,  

− текущую и тематическую оценку,  

− портфолио,  

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  (текущая оценка, 

промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений) 

К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация,  

− независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

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.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
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(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий.  

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 для предметов: Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), Физика, Химия, История предлагаются 

результаты двух уровней изучения – базового и углубленного.  

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.  

 

1.3.2. 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.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется:  

− в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности;  

− в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

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.  

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся 

осуществляется:  

− на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией школы;  

− при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. В образовательном процессе МБОУ «БСОШ № 

1» классными руководителями проводится ограниченная оценка сформированности 
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отдельных личностных результатов, проявляющихся в: соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательном учреждении;  

− участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и 

ответственности за результаты обучения;  

− готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени 

общего образования; ценностно смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В учебном процессе МБОУ «БСОШ № 1» в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся.  

Методика мониторинга достижения обучающимися метапредметных 

результатов Формой оценки метапредметных результатов в МБОУ «БСОШ № 1» 

являются следующие мероприятия:  

-защита исследовательских и творческих работ в рамках ежегодной 

научнопрактической конференции «Путь в науку»;  

-выполнение обучающимися групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. Основной процедурой достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта. Итоговой проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад); б) 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации; в) материальный 

объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчётные материалы по социальному 

проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Организация проектной деятельности в МБОУ «БСОШ № 1» Проектная деятельность 

учащихся организована в рамках урочной деятельности и в рамках внеурочной 

деятельности  
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№ Мероприятия 

1.  Уточнение графика олимпиад и программ, проводимых в городе, крае, России 

2.  Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

3.  Участие в установочной сессии молодых ученых «Будущее Алтая» 

4.  Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

5.  Участие в компетентностной олимпиаде (г. Бийск) 

6.  Участие в предметных неделях 

7.  Участие в конкурсе научно-исследовательских работ «Будущее Алтая» 

8.  Индивидуальные консультации по подготовке работ и проектов для школьной 

научно-практической конференции «Путь в науку» 

9.  Научно-практическая конференция «Путь в науку» 

10.  Обсуждение тем исследований, предлагаемых учителями на новый учебный год  

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного 

раза в год. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий.  

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 социально-гуманитарного цикла и т. п.). Объектом 

при оценке метапредметных результатов являются:  

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

− способность к сотрудничеству и коммуникации;  

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

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

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Формами оценки познавательных учебных действий являются 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.  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), 

выполняется учащимися в течение 10-го класса, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте обучающихся среднего общего 

образования.   

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который включается в 

соответствующий раздел портфолио ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный 

и творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие 

направления и критерии 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 
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Знание предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия 

  

  

  

  

  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности.  

Уровень оценки сформированности проектной деятельности 
Уровень  Количество баллов  

Низкий уровень  

 

менее 18 баллов 

Базовый уровень  

 

19-24 

Повышенный уровень  

 

25-30 балла 

 

 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях:  

- определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах;  

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 - предупреждении неуспеваемости.  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются определяется педагогами БСОШ №1 самостоятельно с учетом 

требований ФГОС общего образования (по уровням образования) и Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок по балльной шкале по 

учебным предметам из федерального компонента учебного плана Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и обязательной части 

учебного плана ФГОС - безотметочно («освоен», «зачет») по учебным курсам 

(предпрофильные и элективные курсы), преподаваемым за счет образовательного 

учреждения из части, формируемой участниками образовательного процесса ФГОС. 

Формами текущего контроля: 

− за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

электронный журнал; 

− письменные (самостоятельные, контрольные, практические, лабораторные и 

другие виды работ обучающихся оцениваются по балльной системе в 

соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.  

 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с 

целью:  
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− объективного установления фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

− соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

− оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений.  

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация).  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

в том числе курсам внеурочной деятельности.  

 

Механизм осуществления промежуточной аттестации  

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой: 

− результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одного полугодия; 

− среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, 

если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления.  

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет.  

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, 

эссе, проекты и т.д.). Зачет ставится, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме.  

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена.  

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося на основе представления коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба,  системы 

мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой 

презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр.  



 

 

75 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график).  

 

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

– ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровня изучения предмета.  

 

Итоговая оценка  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. Итоговые 

оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, 

выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции.  
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В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как 

среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если 

выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике, то выдается справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы СОО школы.  

Требования включают:  
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− 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 

деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.  

 

2.1.1. Цель программы развития УУД  

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 и, в случае 

необходимости, их родителей 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;  

− 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 среднего общего к среднему общему образованию.  

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:  



 

 

78 

 

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике;  

− реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы;  

− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности;  

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата;  

− практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

− возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. 
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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 программы  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить, как совокупность способов действия учащегося, а также 

связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

− формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию;  

− формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин;  

− универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

− познавательные и учебные мотивы;  

− учебную цель;  

− учебную задачу;  

− учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  

Виды универсальных учебных действий: 

− Личностные действия.  

− Регулятивные действия.  

− Познавательные универсальные действия.  

− Коммуникативные действия.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

− знание моральных норм; 

− умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

−  умение выделять нравственный аспект поведения.  
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Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности:  

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

− планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий;  

− прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

− контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

− коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия;  

− оценку - осознание уровня и качества усвоения;  

− саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

Логические универсальные действия, включающие:  

− коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

− синтез - составление целого из частей; сравнение с целью выявления черт 

сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. Выбор оснований и 

критериев для сравнения, включение в серию, классификации объектов, 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование;  

− постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

− планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

− постановка вопросов;  
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− разрешение конфликтов;  

− управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;  

− умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации;  

− владение монологической и диалогической формами речи.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1) Определение структуры задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или 

развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание – применение 

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2) Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть:  

− составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

− сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

− избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

− многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению и выбор необходимой стратегии;  

− модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

структуру задачи, менять некоторые из ее условий.  

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, 
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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;  

−  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.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации:  

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов;  

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 

во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

− межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  

− комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной 

или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

− комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества;  

−  комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  
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− социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

− 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 изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;  

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.  

 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности старшеклассников в предметной области определённых учебных 
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дисциплин и развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других.  

− Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

референтными группами одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы.  

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапах его создания.  

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 

инженерных проектов.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

– практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности;  

– структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

– компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

– итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и 



 

 

85 

 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования.  

 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со  

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или  

модельную проверку выдвинутых  

 

 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе 

разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 
Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы  

Формируемые универсальные учебные 

умения  

1. Аргументирование актуальности темы. 

Формулировка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение противоречия. Постановка 

цели, определение задач исследования.  

 

Познавательные УУД:  

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

- умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему;  

- умение выделять главное;  

- умение давать определение понятиям, 

владение терминами.  

Коммуникативные УУД:  

- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования.  

 

- Умение выдвигать гипотезы-это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования.  

- Умение проводить анализ и синтез.  
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3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария.  

 

Регулятивные УУД:  

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале;  

- умение самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события 

и развитие процесса.  

4. Поиск решения проблемы, проведение 

учебного исследования (проектной работы) 

с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов.  

 

Познавательные УУД:  

- умение проводить наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством 

учителя;  

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и 

второстепенное;  

- умение работать с текстом 

(ознакомительное,  

изучающее, поисковое чтение);  

- умение работать с метафорами;  

- умение давать определение понятиям;  

- умение делать выводы и умозаключения; 

умение устанавливать причинно-

следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия;  

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций;  

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей;  

- умение объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

- умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач;  
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- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым 

ситуациям.  

Коммуникативные УУД:  

- умение распределять роли в ходе 

выполнения группового проекта, 

координировать свои действия с 

действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; умение организовывать 

и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников группового проекта, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;  

- умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий своих и 

партнёров, уметь убеждать;  

-умение работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль  

5. Оформление, представление (защита) 

продукта проектных работ, результатов 

учебного исследования.  

 

умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта;  

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта.  

Коммуникативные УУД:  

- умение выражать и доказывать свою 

позицию, объяснять, отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом;  

- умение формулировать собственное 

мнение, аргументировать и координировать 

его с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего  

решения в совместной деятельности;  

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое 

контекстное высказывание;  
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- использование адекватных языковых 

средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей.  

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Гуманитарное направление  

– человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие), 

– филология, языкознание, лингвистика, литература,  

– история, краеведение,  

– культурология, искусство и МХК.  

Научно-технологическое направление  

– нанотехнологии,  

– биотехнологии,  

– информационные технологии,  

–  когнитивные технологии,  

– социогуманитарные технологии.  

Инженерное направление  

– космические технологии,  

– Транспортные технологии,  

– производство и передача электроэнергии,  

– персональные системы безопасности,  

– разработка и применение новых материалов,  

– современные технологии сельского хозяйства,  

– нейротехнологии,  

– телекоммуникация и средства связи,  

– робототехника, приборостроение.  

Естественнонаучное направление  

– экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение.  

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

– уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
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– позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 

– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; умение строить 

жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

– готовность к выбору профильного образования; 

– потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика;  

– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

–  готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

–  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

– эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Планируемые метапредметные результаты.  

Выпускник научится  

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы;  

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма;  
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– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории;  

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов;  

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

– факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания.  

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

Выпускник научится: 

– определять область своих познавательных интересов;  

– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве 

с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек;  

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта;  

– определять проблему как противоречие;  

– формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;  

– определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;  

– предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект;  

– использовать догадку, интуицию;  

– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами;  

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов;  

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  
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– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.  

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов 

реализации новых образовательных стандартов, направленных на формирование и 

развитие ключевых компетенций. Владение основами исследовательской работы 

позволит выпускникам стать успешными и активными членами общества.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического 

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают 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;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы;  

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 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 старшей школы, 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 среднего 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 организаций, марафонах и 

проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. Создание условий для развития УУД — это не дополнение 

к образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

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

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями.  

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.  
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2.1.6. 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 в школе 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка, такие как защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

защита темы (идеи) проекта (предзащита);  

защита реализованного проекта.  

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются:  

– актуальность проекта;  

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей;  

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану:  

– Тема и краткое описание сути проекта.  

– Актуальность проекта. оложительные эффекты от реализации проекта, 

которые получат как сам автор, так и другие люди.  

– Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

– Ход реализации проекта.  

– Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта).  

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся 

заранее.  
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Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, 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; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в 

учебной части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и 

их родителям (законным представителям) через АИС «Сетевой регион. 

Образование»;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС 

«Сетевой регион. Образование».  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

– естественнонаучные 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 естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе).  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований 
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к результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский» для 11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ( утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613) 

Планируемые образовательные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3)  увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникационных 

условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным 

текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 
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реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

её результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями  определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты  и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка 

к различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа; 

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

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

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с  выборочным извлечением 

информации) в зависимости от  коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

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

говорение и письмо: 
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- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

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

при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и её основные виды, 

речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

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

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых 

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

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально- стилевой и 

жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

Содержание программы учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое 

общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого 

общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения 

(поисковое. Просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и   

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от   

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 
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представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их 

соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализ причин коммуникационных неудач, предупреждение их  

возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с  ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 2 Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, 

отзыв, письмо, расписка, заявление. автобиография, резюме и др. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие 

в спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 
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Раздел 3 Культура речи 

1. Культура речи раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Языковая норма и её функции. 

 Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного  языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 

её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть 

разными способами редактирования текстов. Использования нормативных словарей 

русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.) 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические 

и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

ВВЕДЕНИЕ. Русский язык в современном мире. 

Экология языка. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 
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Словосочетание как синтаксическая единица. 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Двусоставные и односоставные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Пунктуационные нормы русского языка. 

Простое осложненное предложение. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обособленные приложения. Знаки препинания. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Обособление 

обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Знаки препинания в предложении с разными видами связи 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Понятие о функциональной стилистике. 

Стилистическая норма русского языка. 

Разговорная речь. Функции разговорной речи. 

Научный стиль. Особенности научно- популярного стиля. 

Официально- деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

Жанры публицистики. Лингвистические заметки. 

Хроника, репортаж. 

Интервью. 

Очерк. Язык рекламы 

Культура публичной речи. 

Язык художественной литературы. 

Обобщение и систематизация изученного материала. 

 

                                              Тематическое планирование 

№ п/п                     Название темы (раздела) Всего часов 
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1 Язык как знаковая система и 

общественное явление.  

6 

2 Язык и речь. Культура речи. 11 

3 Функциональная стилистика и культура 

речи. 

14 

4 Повторение 3 

 ИТОГО 34 

                                        

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский» (углублённый) для 11 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования ( утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  

от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613) 

Планируемые образовательные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3)  увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникационных 

условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным 

текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

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

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 
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осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

её результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями  определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты  и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка 

к различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа; 

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

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

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от  коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

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

говорение и письмо: 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 
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- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

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

при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и её основные виды, 

речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

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

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых 

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

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально- стилевой и 

жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать высказывания на лингвистическую тему; 

• передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных 

формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) 

близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности 

содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 

произведения; 

• соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

• оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

• выявлять подтекст; 

• владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи; 

• создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-популярная статья); 

• писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

• принимать участие в диспуте, дискуссии; 

• составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные 

положения работы; 

Аудирование и чтение 

• владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 

использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при 

самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 
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• извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации); 

Анализ текста и языковых единиц 

• выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ 

художественного текста); 

• анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

• анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с 

точки зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных 

средств, стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для 

точной передачи мысли при построении высказывания. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Введение. Основные единицы русского языка и разделы лингвистики. (1час) 

I. Источники расширения словарного состава современного русского языка. (6 

часов) 

II. Принципы русского правописания. (8 часов) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный  

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки  

препинания и интонация. Авторские знаки. 

III. Повторение изученного. (87 часов) 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика.  

Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов 

разных  

стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый  

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления  

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие  

задания) 

Совершенствование устной речи. 

Повторение в конце учебного года. Итоговый контроль. 

 

                                              4. Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

1.  Введение.                                                      1 

2.  Источники расширения словарного 

состава современного русского языка 

6 

3.  Принципы русского правописания 8 

4.  Повторение изученного 65 

5.  Обобщающее повторение орфографии и 22 
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пунктуации 

6.  итого 102 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ( утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613) 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание 

патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 умения ориентироваться в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально  

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём взаимопонимания; 

5) 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) 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; 
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7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Предметные: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно  

и письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания — 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественность воспроизведения современной автору действительности в 

литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на 

эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,  

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых 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 (скрытые 

в нём смыслы и подтексты);  

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
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· 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 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

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

развития, приёмов введения персонажей и средств 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 определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого 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 действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

— осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

· давать развёрнутые 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 по литературе и искусству, предлагать  

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник 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 нём 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  
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лирического произведения (например, кинопостановку или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая то, как интерпретируется исходный текст.  

 

Выпускник 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 Интернете;  

— об историко-культурном подходе в литературоведении;  

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений  

или течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой  

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. 

Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и 

т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой (например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. 

п.) 

Содержание программы учебного предмета 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX 

веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная 

властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее, что противопоставляло 

и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. 

Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания.  Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

     Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской 

мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 

изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 
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Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской 

прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как 

высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения. 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии. 

Серебряный век русской поэзии. 

     Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. 

Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других 
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стихотворений). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес 

к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева 

на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в 

лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).         

    Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. 

Кузмина и др. 

     Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: 

«Жираф»,   «Озеро   Чад»,   «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка»,  «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX 

века.         

     Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев 

и др.) Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями.         

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из 

сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски 

новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-

выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений).  Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. 

Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность 

в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 

стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

     Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 

     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 

(Обзор.)        Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам 

сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и 

др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

     Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)         

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Pуcь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор трех других стихотворений). 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям.         Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 
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быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл.  Биографическая основа литературного произведения. 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий 

прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 

эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Теория литературы. Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения 

являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский 

и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в 

российской поэзии ХХ столетия. 

Теория литературы. Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-e годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и значения 
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поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. 

Мандельштама и др. Новая   волна   поэтов:   лирические   стихотворения Б. 

Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева,   Я. Смелякова,   Б. 

Ручьева, М.  Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр 

Первый», Ю. Тынянов  «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. 

Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из 

романов - по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра 

и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл 

финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие 

жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,  разноуровневость 

повествования: от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 

Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А Булгакова «Мастер 

и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX 

века.                          Традиции и новаторство в  литературе. 

     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей, утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета. Философская многозначность названия повести, необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские 

неологизмы. 

    Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась 

просто, мудро жить…» «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 
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Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба 

поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.         

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. 

Сюжетность лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения:  «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы 

живем, под собою не чуя страны…». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в 

поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале 

XXI века.         

     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки. 

    Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано », «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины», 

«Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого 

контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

     Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм 

литературы. Лирический герой. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 
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народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы 

в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. 

Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 

романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественное время и художественное 

пространство. Традиции и новаторство в художественном творчестве. 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании 

войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского,  А. 

Платонова, В. Гроссмана, «Молодая гвардия» А.А.Фадеева, «В августе сорок 

четвертого» В.О.Богомолова и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, 

Г. Бакланова, В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. 

Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 
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Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять 

вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В 

добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

    Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике.             

  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны. Содержательность, искренность, внимание к 

личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка. 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. 

(Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины… » (указанные произведения обязательны 

для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» (Возможен выбор двух-трёх других 

стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки 

побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.         

Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность 

поэзии. Элегия как жанр лирической поэзии.         

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво… » (Возможен выбор двух других стихотворений ). Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы 

и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы 

в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 
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устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.         

Теория литературы. Прототип литературного героя. Житие как литературный 

повествовательный жанр. 

     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 

     Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других 

рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. 

Традиции и новаторство в художественной литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», 

«Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа 

и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: 

красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения 

поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно 

произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-

рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный 

детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с 

Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» 

в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с 

Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь 

основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», 

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой 

поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма. 

     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течёшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь 

пересилить беду...» (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в 

лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 
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Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня. 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и 

повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм 

писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как 

жанр повествовательной литературы.         

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен 

выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова    как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала  пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. 

Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. 

Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко,   Ю. Друнина,  Л. Васильева,   Ю. 

Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,  Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору 

учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. 

Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных 

героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование 

мотивов из классической комедии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 

Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его 

нельзя победить»). 
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Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. 

Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, 

опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие 

художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, 

психологический подтекст)' 

Теория литературы. Внутренний монолог.         

Цели изучения литературы в 11 классе, задачи литературоведения как науки. 

Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, 

диалогических и типологических связей в анализе литературного произведения. 

Краткая характеристика таких научных направлений, как историческая поэтика, 

сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное изучение 

литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

 

Тематическое планирование    

№ Тема Количество часов 

 11 класс – 102 часа  

1 Изучение языка художественной 

литературы 
1 ч 

2 Мировая литература рубежа 19-20 

веков 
1 ч 

3 Русская литература начала 20 вв. 45ч 

16 Литературный процесс 1920-х годов 35 ч 

26 Из мировой литературы 1930-х годов 4 ч 

28 Литература периода Великой 

Отечественной войны 
5 ч 

30 Полвека русской поэзии(поэзия 

послевоенного периода) 
4 ч 

31 Русская проза 1950-2000-х годов 7 ч 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «История» для 11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ( утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613) 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 



 

 

121 

 

•  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 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 в; 

•  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Метапредметные: 

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

• готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты); 

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

Личностные 

•  складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-
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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 

 

Содержание программы учебного предмета 

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945―1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение 

семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 

1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт 

с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин 

в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.Смена 

политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 
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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 молодежи 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 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 
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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. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 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. 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 и создание Коммунистической 

партии РСФСР. 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. Горбачева 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 
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центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента 

РСФСР. 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 планово-директивной экономики и переходе 

к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 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. 

Глава V.Российская Федерация. 

Становление новой России (1992―1999 гг.) Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом 

этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

«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 



 

 

126 

 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 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. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора 

налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально-незащищенных 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 бомбежек Югославии и расширения НАТО 

на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 

Правительства В.С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. 

Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
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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 г. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 

гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX ―начале XXI вв. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики 

в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и 

в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 

в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
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культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000―2019 гг. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п                                 Название темы (раздела) Всего 

часов 

1 Тема I. СССР в 1945—1990 гг. (25 ч) 25 

2 Тема 2. Российская Федерация (17 ч) 17 

 Итого 43 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Данная рабочая программа  составлена в соответствии с Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования ( утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. N 413(в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 

N 613) 

Планируемые образовательные результаты 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества;  

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

 8) 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;  

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

12) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природно-охранной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности;  

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) способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований.  

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования по курсу географии на базовом уровне должны отражать:  
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1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

географической информации; 7) владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Для оценки планируемых образовательных результатов используется 

контрольно-оценочные материалы, входящие в УМК по предмету. 

Регионы и страны 

Выпускник научится: 

· понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

· определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, 

географическое положение, основные природные ресурсы, численность населения, 

этнический и религиозный состав населения, особенности развития и размещения 

хозяйства отдельных регионов и стран мира; 

· выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

· выявлять главные центры экономической мощи современного мира, 

сравнивать экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических 

данных; 

· с оставлять комплексные географические характеристики регионов и стран 

мира; 

· сопоставлять географические карты различной тематики; 

· прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических явлений и процессов на основе картографических источников 

информации; 

· с троить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; 
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· использовать средства информационных технологий для поиска необходимой 

учебной информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений 

и процессов; 

· оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

· интерпретировать природные и социально-экономические характеристики 

различных регионов и стран на основе картографической информации; 

· проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов 

в регионах и странах мира. 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится: 

· понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

· выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

· прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

· устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

процессов и явлений; 

· выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных и экологических процессов; 

· проводить географическую экспертизу природных и экологических 

процессов; 

· прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических 

процессов и явлений на основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· формулировать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества; 

· создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, 

явлений и процессов; 

· интерпретировать экологические характеристики различных территорий на 

основе картографической информации. 

При изучении географии на углублённом уровне выпускник научится: 

· определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

· выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

· проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

· прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

· прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических 
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источников информации; 

· использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

· составлять комплексные географические характеристики природно-

общественных территориальных систем; 

· создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

· интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

· прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

· анализировать причины формирования территориально-общественных 

систем и факторы, влияющие на их развитие; 

· прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

· оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое хозяйство; 

· оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

· выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия 

такого взаимодействия в странах и макрорегионах мира; 

· выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-общественные 

территориальные системы на различных иерархических уровнях географического 

пространства; 

· выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории макрорегиона, страны или её части; 

· формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-общественных территориальных систем; 

· моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Тематическое планирование 11 класс. 

Содержание программы учебного предмета. 

Тема 8. Регионы и страны 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. 



 

 

133 

 

Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа№1 

«Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций 

(по выбору учащегося)» 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. Канада. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Развитие экономики. 

Практические работы 

2) Характеристика одной из отраслей экономики США. 

3) Составление экономико-географической характеристики Канады (по 

типовому плану). 

Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. 

Природные условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. 

Экономика: современные экономические преобразования, отрасли специализации. 

Регионы Латинской Америки: Карибский регион, Андские страны, Атлантический 

регион. Особенности их развития. 

Практические работы 

4) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской 

Америки. 

5) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору 

учащегося). 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. Франция. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы 

6) Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 

7) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по 

выбору учащегося). 

8) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств 

Западной Европы (по выбору учащегося). 

9) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. 

Белоруссия и Молдавия. Страны Закавказья. Центральноазиатский регион. 

Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Особенности и проблемы 
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развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

 

Практические работы 

10) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 

11) Миграционная политика Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и 

ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние 

различия. Крупнейшие экономические зоны. Япония. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое 

чудо. 

Практические работы 

12) Оценка эффективности демографической политики Китая. 

13) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

14) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные 

государства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и 

ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. 

Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. 

Внутренние различия. 

Практическая работа 

№ 15 «Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова» 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 

Южно-Африканская Республика — единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Практическая работа 

№ 16 «Экономико-географическая характеристика одного из государств 

Тропической Африки» 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 

Новая Зеландия. 

Практические работы 

17) Составление картосхемы международных экономических связей 

Австралии. 

18) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества 
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Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная 

проблема. Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис 

взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной экологической среды. 

Практические работы 

19) Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальных проблем человечества. 

20) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных 

проблем человечества. 

21) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 

22) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

 

 

№ 

темы 

програ

ммы 

Наименование темы программы Продолжительност

ь изучения темы, 

часы 

1.  Тема 8. Регионы и страны (24ч) 

2.  Тема 9. Глобальные проблемы человечества (5ч.) 

3.  Резерв (6ч.) 

 Итого  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ( утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ОБЖ ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на 

основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 

определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с 
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целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, 

здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих 

личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, 

соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном 

социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, 

учащиеся приобретают: умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, 

критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, 

обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием 

учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ 

и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового 

образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью 
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— построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для 

определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных 

представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах 

теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических 

и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие 

экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите 

населения и территорий;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические 

приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные 

ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об 

опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и 

среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
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• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования 

средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при 

развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, 

скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен знать: 

 -  основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

-  организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с 

терроризмом; 

-  основные принципы здорового образа жизни; 

-  правила оказания первой медицинской помощи; 

-  основы обороны государства и военной службы; 

-  боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные 

символы Российской Федерации. 

 Уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 

- грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и 

во время чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

- выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

- пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в 

области гражданской обороны; формированию психологической и физической 

готовности к прохождению военной службы по призыву. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания. 

 Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность 

человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные 

операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 
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Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. 

Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами. 

 

 

                         Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Наименование разделов 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

личности, общества, государства (15 ч) 

15 

2 Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 10 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни (9 ч) 

19 

Итого: 34 часа 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения учебного предмета ««Родная литература (базовый 

уровень) 10 – 11 классы» выпускник достигнет личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом 

уровне будет иметь следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно 

принимающим традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством 

ответственности перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, 

уважения к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной 

деятельности и к труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

вести себя в поликультурном мире толерантно, уметь вести диалог с 

другими людьми с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-

ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом 

уровне будет иметь следующие метапредметные результаты: 

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, воспитание интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о 

духовном наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и 

нравственные ценности нации; 

владеть навыками познавательной, учебно-познавательной и проектной 

деятельности, применять различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, 

самостоятельно принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, 

использовать в самостоятельной деятельности, структурировать ее, 

сравнивать, анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом 

уровне будет иметь следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической 

идентичности на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа; 
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обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений родной русской 

литературы для своего дальнейшего развития; иметь потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как 

способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как 

воплощение этнокультурных традиций; 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность узнать:  

о месте и значении родной литературы в отечественной и мировой 

литературе;  

о произведениях родной литературы;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений. 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой; важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность научиться:  

анализировать художественное произведение во взаимосвязи с мировой 

и национальными литературами; 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку); 

осуществлять запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

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

основной и второстепенной информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений и других жанров; 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие 
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творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

В результате освоения учебного предмета «Родная литература 

(углубленный уровень)» 10–11 классы выпускник достигнет личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном 

уровне будет иметь следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно 

принимающим традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством 

ответственности перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, 

уважением к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной 

деятельности и к труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

толерантно вести себя в поликультурном мире, уметь вести диалог с 

другими людьми с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-

ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном 

уровне будет иметь следующие метапредметные результаты: 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.);  

обладать навыками самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, уметь ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать информацию, получаемую из различных источников;  

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о 

духовном наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и 

нравственные ценности нации; 

обладать навыками письменной и устной речи, понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, при необходимости – уметь ее 

корректировать, формулировать выводы, обобщать материал, уметь выражать 

собственные чувства словами и одновременно с этим иметь навыки 

коллективной работы; 

владеть навыками учебно-познавательной, учебно-познавательной и 

проектной деятельности, применять различные методы познания; 
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самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, 

самостоятельно принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, 

использовать в самостоятельной деятельности, структурировать ее, 

сравнивать, анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном 

уровне будет иметь следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и челове-

чества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

чувствовать потребность обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений хакасской 

литературы для своего дальнейшего развития; иметь потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как 

способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как 

воплощение этнокультурных традиций; 

владеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.;  

воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

уметь анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений и других жанров; 

знать содержание произведений русской и мировой классической 

литератур, их историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на 

формирование национальных литератур; 

уметь учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

своеобразие творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

уметь выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 
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владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка 

художественной литературы; 

демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, 

приводя примеры из двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

устно и письменно 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 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 
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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 углубленном 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 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 углубленном уровне получит возможность узнать: 

произведения современной родной, отечественной и мировой 

литературы;  

важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет;  

об историко-культурном подходе в литературоведении;  

об историко-литературном процессе XX и ХХI веков;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в национальной культуре;  

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность овладеть: 

понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать 

и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

умением самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

умением определять стратегию своего чтения, делать читательский 

выбор; 

умением использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

различными формами продуктивной читательской и текстовой 
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деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве 

и др.); 

историей русской литературы, современным литературным процессом. 

Содержание 

11 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Ведение 

Развитие художественных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 

— основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 

групп. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души, и 

человечностью героев рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя о 

природе человека, об опасности саморазрушения личности в рассказе 

«Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от 

символизма к реализму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век 

ушедший и новый мир. Авторская позиция и неоднозначность оценок 

современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. 

Библейские мотивы в повести. Философский контекст конфликта и развязки 

повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». 

Изменение традиционного взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в 

творчестве писателя. Символика деталей в повести «Жизнь Василия 

Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. 

Социально-философская проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 

В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ 

знакомства с творчеством известных авторов. Психологические портреты 

современников. Нестандартность человеческих оценок и критических 

отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в 

творчестве автора. Конфликт между личностью и обществом в рассказе 
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«Облако, озеро, башня». Смысл названия и метафоричность повествования в 

рассказе. Загадки словесные, фабульные, интертекстуальные в рассказе «Весна 

в Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 

Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых 

годов 20 века (М. Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. 

Эрдмана. 

А. Твардовский. По праву памяти. 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа 

в сталинскую эпоху. Подведение творческих и человеческих итогов.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и 

композиции. Хроника трагической истории народа в эпоху сталинских 

репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная 

биография автора. Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность 

окружающего мира в повести «Заповедник». Тема внутренней свободы 

личности в обществе в сборнике «Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной 

фантастики, соединяющей гротеск, психологизм и социальную критику в 

рассказе «Пхенц». Противостояние личности и толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. 

Реальность военных будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на 

современном этапе. «Недетская» литература о войне. Нетрадиционный 

поворот традиционной темы патриотизма на войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и 

прототипы романа «Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького 

человека» постсоветской России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. 

Хронотоп в романе "Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» 

Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. 
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Кириллина, Ю. Нифонтовой, М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. 

Родионова, Н. Николенковой, Ф. Габдрауповой, В. Токмакова, А. Никольской и 

др.) 

Тематическое планирование 

 

11 класс 

1 Национальный литературный 

«канон» 

9  

2 «Нешкольные» писатели-классики 2  

3 Литература ХХ –ХХI века 14  

4 Литература Алтая 8  

5 Обзорные темы, обобщающие 

уроки 

1  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» для 11 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования ( 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. № 413 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613) 

Планируемые образовательные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

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 
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достижения;  

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  

общечеловеческихценностей;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию какусловию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

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: 

 регулятивные 

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  определять  назначение  и  функции  различных  социальных 

институтов; умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

познавательные 

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; 

коммуникативные 

владение  языковыми  средствами  -  умение  ясно,  логично  и  точно  

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых 
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действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.; 

умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  

совместной деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  

деятельности,  эффективноразрешать конфликты. 

Предметные 

Алгебра и начало анализа 

Функции 

Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 

применять при решении задач свойства функций: чётность, 

периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 

применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, 

период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

владеть понятиями: производная функции в точке, производная 

функции; 

-вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

-исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

параметром; 

-владеть понятием: касательная к графику функции; применять его при 

решении задач; 

-владеть понятиями: первообразная, определенный интеграл; 
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-применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

-решение прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, 

интерпретировать полученные результаты. 

Текстовые задачи 

—  Решать разные задачи повышенной трудности; 

—  анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; 

—  строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

—  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

—  анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте  

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

—  переводить при решении задачи информацию из одной формы записи 

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

—  решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

-владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и 

сферы и уметь применять их при решении задач; 

-иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

-владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

-иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач; 

-иметь представление о площади сферы и уметь применять при решении 

задач; 

Уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

-иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи 

на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат.  

История и методы математики 

-иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

-понимать роль математики в развитии России; 

-использовать основные методы доказательства, проводить 
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доказательство и выполнять опровержение; 

-применять основные методы решения математических  задач; 

-на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

-пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов;  

-применять математические знания к исследованию окружающего мира 

( моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Содержание программы учебного курса 

Алгебра и начало анализа 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая 

функция и её наименьший период. Чётные и нечётные функции. Функции 

«дробная часть числа» y = {x}  и «целая часть числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Тригонометрические функции числового аргумента  y  = cos x,  y  = sin 

x,  

y = tg x,  y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и  

графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и  

графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, 

симметрия относительно координатных осей и начала координат. 

 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. 

Предел числовой последовательности. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции.  Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для 

непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума(максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значения с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 
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производных. Применение производной при решении прикладных задач на 

максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные 

элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объем тел вращения с помощью интеграла. Дифференциальные 

уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. 

Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместный событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. 

Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. 

 

Геометрия 

 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса 

и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор(конус). Усеченная 

пирамида и усеченный конус.  

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Площадь сферы.  

Понятия объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Приложения интеграла к вычислению объемов и 

поверхностей тел вращения. 

Комбинация многогранников и тел вращения. 

Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Суммы векторов, умножение векторов на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование 

алгебра и начала анализа 
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№ Наименование  

темы/раздела 

Всего 

часов 

1.  Тригонометрические функции 14 

2.  Производная и ее геометрический смысл 16 

3.  Применение производной к исследованию функций 12 

4.  Интеграл 10 

5.  Комбинаторика 10 

6.  Элементы теории вероятностей 11 

7.  Статистика 8 

8.  Итоговое повторение 4 

 Итого  85 

геометрия 

№ Наименование  

темы/раздела 

Всего 

часов 

1. Цилиндр, конус и шар 13 

2 Объем тел 15 

3. Векторы в пространстве 6 

4. Метод координат в пространстве. Движения 11 

6. Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии  

6 

 Итого 51 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» для 11 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования ( 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. № 413 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613) 

Планируемые образовательные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

• 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  
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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;  

• 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  

общечеловеческихценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию какусловию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• 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: 

 регулятивные 

• 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  определять  назначение  и  функции  различных  

социальных институтов; умение  самостоятельно  оценивать  и  

принимать  решения,  определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

познавательные 

• 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;  
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• 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; 

коммуникативные 

• 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.; 

• умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  

совместной деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  

деятельности,  эффективноразрешать конфликты. 

Предметные 

Алгебра и начало анализа 

Функции 

—  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе- 

ние 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 значения функции  

на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и  

нечётная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

—  владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики  

и уметь применять свойства тригонометрических функций при реше- 

нии задач; 

—  владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при ре- 

шении задач; 

—  применять при решении задач свойства функций: чётность, периодич- 

ность, ограниченность; 

—  применять при решении задач преобразования графиков функций; 

—   применять методы решения простейших дифференциальных уравне- 

ний первого и второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

—  определять по графикам и использовать для решения прикладных за- 

дач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи- 

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки  

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интер- 

претировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

—  определять по графикам простейшие характеристики периодических  

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (ампли- 
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туда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

-владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

-вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

-исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

параметром; 

-владеть понятием: касательная к графику функции; применять его при 

решении задач; 

-владеть понятиями: первообразная, определенный интеграл; 

-применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

-решение прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, 

интерпретировать полученные результаты. 

Текстовые задачи 

—  Решать разные задачи повышенной трудности; 

—  анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения  

задачи, рассматривая различные методы; 

—  строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения  

при решении задачи; 

—  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, вы- 

бора оптимального результата; 

—  анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте  

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

—  переводить при решении задачи информацию из одной формы записи  

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики,  

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

—  решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

-владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и 

сферы и уметь применять их при решении задач; 

-иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

-владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

-иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач; 

-иметь представление о площади сферы и уметь применять при решении 

задач; 

Уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

-иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

История и методы математики 

-иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

-понимать роль математики в развитии России; 

-использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

-применять основные методы решения математических  задач; 

-на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

-пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов;  

-применять математические знания к исследованию окружающего мира ( 

моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Содержание программы учебного курса 

Алгебра и начало анализа 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства,  

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периоди- 

ческая функция и её наименьший период. Чётные и нечётные функции.  

Функции «дробная часть числа» y = {x}  и «целая часть числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Тригонометрические функции числового аргумента  y  = cos x,  y  = sin 

x,  

y = tg x,  y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Об- 

ратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и  

графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и  

графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, сим- 

метрия относительно координатных осей и начала координат. 

 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательно- 

сти. Предел числовой последовательности. Бесконечно убывающая гео- 

метрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бес- 

конечности. Асимптоты графика функции.  Непрерывность функции. 



 

 

160 

 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для 

непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума(максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значения с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении прикладных задач на 

максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные 

элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объем тел вращения с помощью интеграла. Дифференциальные 

уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. 

Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместный событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. 

Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. 

 

Геометрия 

 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса 

и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор(конус). Усеченная 

пирамида и усеченный конус.  

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Площадь сферы.  

Понятия объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Приложения интеграла к вычислению объемов и 

поверхностей тел вращения. 

Комбинация многогранников и тел вращения. 

Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 
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Векторы и координаты. Суммы векторов, умножение векторов на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование 

алгебра и начала анализа 

 

№ Наименование  

темы/раздела 

Всего часов 

1.  Тригонометрические функции 20 

2.  Производная и ее геометрический смысл 20 

3.  Применение производной к исследованию функций 18 

4.  Интеграл 17 

5.  Комбинаторика 13 

6.  Элементы теории вероятностей 13 

7.  Статистика 9 

8.  Итоговое повторение 26 

 Итого  136 

геометрия 

№ Наименование  

темы/раздела 

Всего часов 

1. Цилиндр, конус и шар 16 

2 Объем тел 17 

3. Векторы в пространстве 6 

4. Метод координат в пространстве. Движения 15 

6. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 

по геометрии  

14 

 Итого 68 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 11 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования ( утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613) 

Планируемые образовательные результаты 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
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- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

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

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

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

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 
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- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

Содержание программы учебного предмета 

Содержание курса позволяет старшеклассникам освоить языковые 

знания, навыки и умения в целях осуществления межкультурного общения на 

английском языке на пороговом (В1) уровне по европейской шкале уровней 

владения английским языком. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 

изучением тематики. Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям старшеклассников и включает следующее: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей 

в семье. Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Англоязычные страны, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Международные языки и их роль при выборе профессии в сов- 

ременном мире.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

— участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе ис- 

пользуя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

— осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

— обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том 

числе при выполнении совместной проектной работы; 

— брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с 

опорой на предложенный план/алгоритм; 

— выражать отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 
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Объём диалогов: 6—7 реплик со стороны каждого учащегося 

Монологическая речь 

— делать сообщения, содержащие важную информацию по теме/ 

проблеме; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной 

форме) информации; 

— рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

англоязычных стран. 

Объём монологического высказывания: 12—15 фраз 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

- делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста; 

— фиксировать необходимую информацию с целью её дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности); 

— указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например 

в форме СV; 

— сообщать/расспрашивать в личном письме об интересующих 

новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее; 

— сообщать/рассказывать в письменной форме об отдельных 

фактах/событиях, выражая свои суждения; 

— расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 

Объём письменного высказывания: 20—25 предложений 

АУДИРОВАНИЕ 

— понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

— выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

— относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

— отделять главную информацию от второстепенной; 

— выявлять наиболее значимые факты; определять своё отношение к 

ним; 

— извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию; 

— опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста; 
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— добиваться полного понимания собеседника путём переспроса; 

— определять своё отношение к услышанному. 

Длительность звучания аудиотекстов — до 3 минут 

ЧТЕНИЕ 

— ознакомительного чтения — с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

— просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта; 

— выделения основных фактов и отделения главной информации от 

второстепенной; 

— предвосхищения возможных событий; 

— раскрытия причинно-следственных связей между фактами; 

— определения своего отношения к прочитанному; 

— восстанавливать целостность текста; 

— пользования сносками, лингвострановедческими справочниками, 

словарями. 

3. Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся речевой опыт 

в английском языке для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств. 

Предусматривается развитие следующих умений: 

— использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, 

жесты); 

— использовать риторические вопросы; 

— использовать справочный аппарат книги (комментарии, сноски); 

— прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу); 

— понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения понимания; 

— использовать перифраз, толкование, синонимы; 

— находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 

пояснения мысли. 

 

4. Учебно-познавательные умения 

Овладение старшеклассниками учебно-познавательными умениями 

означает способность самостоятельно приобретать знания, а также 

обусловливает развитие специальных учебных навыков и умений, 
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обеспечивающих соизучение языка и культуры. 

Предусматривается развитие следующих умений: 

— поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

— соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

— группировка и систематизация языковых средств по определённому 

признаку (формальному, коммуникативному); 

— заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации 

языкового, страноведческого и культуроведческого материала; 

— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в 

тексте; 

— использование словарей различных типов, современных 

информационных технологий при составлении индивидуальных профильно 

ориентированных тематических списков слов. 

5. Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении 

правил речевого поведенияв ситуациях повседневного общения, 

сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Социокультурные умения развиваются в процессе обучения старшеклассников 

общению на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении 

содержания иноязычных текстов. 

В 10 и 11классах учащиеся, занимаясь по курсу «Английский язык», 

углубляют: 

— предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер 

общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и 

поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

— межпредметные знания о культурном наследии страны/стран 

изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях 

получения качественного образования; ценностных ориентирах; об 

особенностях жизни в поликультурном обществе. 

Предусматривается развитие следующих умений: 

— использовать необходимые языковые средства для выражения 

мнения, проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной 

форме; 

— использовать языковые средства, с помощью которых можно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

— использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных 
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ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями к базовому уровню владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; 

овладение средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников средней 

(полной) школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми 

словами, образованными на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных 

стран. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений; 

систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией 

‘I wish …’ (I wish I had my own room), конструкцией ‘so/such + that’ (I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s 

him who …, It’s time you did something. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
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глаголов в наиболее упот- 

ребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Future Simple, to 

be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления 

определённого/неопределённого/нулевого артиклей; имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний офункциональной значимости и 

совершенствование навыков употребления: предлогов во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; разных средств связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at 

last, in the end, however и т.д. 

Тематическое планирование 

                                                          

                                                        11 класс 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Unit 1. Раздел 1 Выбор профессии 7 

2 Unit 2 Раздел 2 Место обитания 7 

3 Межтематический блок. Тест по разделам 1-2 3 

4 Unit 3. Раздел 3 Познаем мир вокруг 7 

5 Unit 4. Раздел 4 Мир науки и технологии 7 

6 Межтематический блок. Тест по разделам 3-4 3 

7 Unit 5 Раздел 5 Отдых. Путешествия 7 

8 Unit 6 Раздел 6 Чтение 7 

9 Межтематический блок. Тест по разделам 5-6 3 

10 Unit 7.   Раздел 7 Информационные технологии 7 

11 Unit 8   Раздел 8 Мир спорта и активного отдыха 7 

12 Межтематический блок. Тест по разделам 7-8 3 
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13 Unit 9   Раздел 9 Непонятный, чудесный мир 7 

14 Unit 10  Раздел 10 Питание 7 

15 Межтематический блок. Тест по разделам 9-10 3 

16 Unit 11 Раздел 11 Исчезнуть без следа 7 

17 Unit 12 Раздел 12 Большие транжиры 7 

18 Межтематический блок. Тест по разделам 11-12. 

 

3 

 Итого 102 
                             

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» (УГЛУБЛЁННЫЙ 

УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (углублённый 

уровень) для 11 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования ( утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613) 

Планируемые результаты изучения предметного курса: 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования выпускник на 

углубленном уровне ученик научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь: 

 - кратко комментировать точку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой- либо информации;  

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию;  

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка.  

Говорение, монологическая речь:  

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях;  

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 - комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против;  

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 
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 Аудирование:  

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом;  

 - детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. Чтение:  

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 - отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

 Письмо:  

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; 

 - расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера; 

 - делать выписки из иноязычного текста;  

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;  

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи:  

- произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; - четко и естественно произносить слова английского языка, в том 

числе применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация:  

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание.  

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);  

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 - использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  

Грамматическая сторона речи:  

- употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением;  
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- употреблять в речи все формы страдательного залога;  

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях;  

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

 - употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may);  

- употреблять в речи инверсионные конструкции;  

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals);  

- употреблять в речи эллиптические структуры;  

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);  

 - употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous;  

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

 - использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

 - использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь:  

• бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 • без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения;  

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь:  

• высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом;  

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций;  

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование:  

• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики.  

Чтение:  

• детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  
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• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

• определять замысел автора.  

Письмо:  

• описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки  

Все языковые навыки базового уровня + специфические: 

Фонетическая сторона речи:  

• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация:  

• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи:  

• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики;  

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи:  

• использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, 

а также наречие nevertheless;  

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);  

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом;  

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen… /Barely did I hear what he was saying…);  

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

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 
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собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
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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 дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

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

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
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науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

– 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. 

Коммуникативные результаты: 
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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. 

Познавательный результаты. 

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. 

Регулятивные. 

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, 
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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. 

- Научится самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 - Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Содержание курса. 

Модуль 1. Мода. Повторение грамматики. Времена Present, Past, Future. 

Дискуссия на тему мода. Одежда, аксессуары. 

Модуль 2.Средства массовой информации. 

Профессии в средствах массовой информации. Разновидности новостей. 

Герундий и инфинитив. Употребление совершенного времени. 

Модуль 3. Правосудие. 

Модальные глаголы(возможность, вероятность, обязанность). Лексика по 

теме преступление и правосудие. Предлоги и прилагательные. Выражение 

собственного мнения по заданной теме. 

Модуль 4. Здоровье. 

Повторение пассивного залога. Лексика по теме «здоровье». Повторение и 

закрепление фразовых глаголов по теме. Сочинение «за и против». 

Модуль 5. Покупки. 

Условные предложения 1-3 типов. Слова и фразы по теме. Употребление 

союзов в сложноподчиненных предложениях. 

Модуль 6. Путешествия. 

Изучение темы «прямая и косвенная речь». Употребление глаголов, 

предлогов, составных существительных связанных с темой «путешествие». 

Модуль 7. Профессии. 

Условные местоимения в английской речи. Прилагательные образа 

действия. Фразовые глаголы по теме. Обсуждение преимуществ и недостатков 

по теме «Прфессии». 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Модуль 1 Мода 25 

2.  Модуль 2 Средства массовой 

информации 

27 

3.  Модуль 3 Правосудие 27 
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4.  Модуль 4 Здоровье 30 

5.  Модуль 5 Покупки. 27 

6.  Модуль 6 Путешествие 29 

7.  Модуль 7 Профессии  30 

8.  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 9 

 Итого 204 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 11 класса 

составлена на основе Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17 мая 2012 г. № 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645). 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты должны отражать : 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу,  чувства ответственности перед  Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

уважение государственных символов 

 ( герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российскорго общества, осознающего свои конституционные права и 

особенности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинста, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность   мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития  науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

сообщества: готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивоно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентностное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-ориентированной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность: использовать всевозможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирапть успешные стратегии в любых ситуациях; 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно  разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения прктических 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 коммуникативных 

технологий ( далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргонометрики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами- умение ясно. Логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

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, включённые 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, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного;  

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

текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование  

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

чётким нормативным произношением 
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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, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

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

включённых в раздел «Предметное содержание речи»;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 16  

 

– 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. 

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.  
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Говорение, монологическая речь  

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста.  

Аудирование  

– полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

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 немцкого языка чётко, с 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. 

Содержание программы учебного предмета 

Предмет «иностранный язык» является уникальным в отношении 

формирования личностных и социальных (обеспечивающих взаимодействие с 

другими людьми) компетенций. Являясь многоцелевым (И. Л. Бим) и 

поликультурным (В. В. Сафонова)3, он позволяет охватить множество тем и 

проблем, которые являются актуальными для подростков. Интересно также и 

то, что представление тем и проблем не осуществляется в назидательной или 

научной форме, а происходит через тексты для чтения и слушания, которые 

представляют собой высказывания молодых людей страны изучаемого языка 

или России. Эти высказывания являются аутентичными по форме и 

содержанию, так как написаны носителями языка после изучения молодёжных 

журналов и блогов в сети Интернет.  

Темы: 

«Мир книг», «Научно-технический прогресс», «Политическая система стран 

изучаемого языка» «Свободное время», «Спорт». 

  
 

Тематическое планирование 

                                                                  11 класс 
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№ 

п/п 

 Название темы( раздела)                   Количество часов 

( базовые + рефлексия+ проектная 

работа) 

1 Глава 1. Культурные 

путешествия/Kulturreisen 

 

7 1ч 

рефлексия 

1 ч. 

проект 

9 

2 Глава 2 Международные 

проекты/ Internationale Projekte 

6 1 ч. 

рефлексия 

1 ч. 

проект 

8 

 Тренинг ЕГЭ 1 4 часа 

3 Глава 3 Что такое искусство?/ 

Was ist Kunst 

6 1 ч. 

рефлексия 

1 ч проект 

8 (+1) 9 

4 Глава 4 Любовь и дружба/ 

Freundschaft und Liebe 

6 1 

рефлекия 

7 ( +1) 8 

 Тренинг ЕГЭ 2                                 4 часа 

5 Глава 5 Здоровый образ жизни/ 

Gesunde Lebensweise 

6 1 ч 

рефлексия 

1 ч проект 

8 ( +1) 9 

6 Глава 6 Мода и красота/ Mode 

und Schönheit 

6 1 ч 

рефлексия 

7 ( + 1) 8 

 Тренинг ЕГЭ 3                                 4 часа 

7 Глава 7 Деньги о общество 

потребления/ Konsum und Geld 

7 1 ч 

рефлексия 

1 ч проект 

9  

8 Глава 8 Выбор профессии/ 

Berufswahl 

6 1 ч 

рефлексия 

7 ( + 1) 8 

 Тренинг ЕГЭ 4                                  4 часа 

9 Глава 9 Ключевые компетенции- 

залог успеха/ 

Schlüsselkompetenzen für den 

Erfolg 

6 1 ч 

рефлексия 

1 ч. 

проект 

8 ( +1)   

9 

 Итоговый тренинг ЕГЭ 5                                9 часов 

  Итого  102 часа 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «Русский» для 11 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования ( утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 
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17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613) 

Планируемые результаты изучения курса «Естествознания» 

Выпускник научится: 

 

    демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих 

ученых в современное состояние естественных наук; 

    грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 

    обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, 

используя описание или предложенный алгоритм эксперимента 

с целью получения знаний об объекте изучения; 

    выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном 

знании; использовать для описания характера протекания процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

    осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов 

с учетом границ применимости используемых моделей; 

    критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности; 

    делать выводы на основе литературных данных; 

    принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

    извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 

принципы, положенные в основу работы приборов; 

    организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек» (основываясь 

на знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и 

энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; 

о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принци 

12 

пами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 

технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

    обосновывать практическое использование веществ и их реакций 

в промышленности и в быту; 

    объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 
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окружающей среды; 

    действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой 

химии, бытовых электрических приборов, сложных механизмов, 

понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

    формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 

(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли 

веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

    объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, 

никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на 

здоровье организма и зародышевое развитие; 

    выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека 

физических, химических и биологических факторов; 

    осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, 

применяя естественно-научные компетенции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила 

безопасной работы; 

    представлять полученные результаты в табличной, графической 

или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и 

литературных данных; 

    осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение 

темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ 

его результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и 

представление готового информационного 

продукта; 

    обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 

(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); 

    обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на 

естественно-научных знаниях; 

    находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной 

и следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; 

    показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

Личностными результатами обучения естествознанию 

в средней школе являются: 
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• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя — ориентация 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, к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие 

и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• 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 государственных символов (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; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и 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 
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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 формах 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 

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; 

• 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), компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимость 
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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 отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 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. 

Метапредметные результаты обучения естествознанию 

в средней школе представлены тремя группами универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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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• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели 

в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные 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; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности 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 (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

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); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

• 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; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 
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• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения естествознания в средней 

школе 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• приводить примеры роли естествознания в формировании 

научного мировоззрения на основе эволюции естественнонаучной картины 

мира (физическая, механическая, электродинами ческая, квантово-полевая), а 

также единства законов природы 

во Вселенной; 

• классифицировать уровни научного познания и их составляющие: миры 

(наномир и микромир, макромир, мегамир), 

физические явления, химические реакции, биологические 

процессы, уровни организации материи, уровни организации жизни; 

• иллюстрировать на примерах действие и практическое применение основных 

фундаментальных физических теорий и законов: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории (в 

основных элементах); 

• распознавать физические процессы в контексте межпредметных связей; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• описывать условия применения физических моделей (материальная точка, 

математический маятник, абсолютно твердое тело, идеальный газ, идеальная 

тепловая машина, планетарная 

модель атома Резерфорда, нуклонная модель ядра, модель атома водорода по 

Бору) при решении физических задач; 

• решать качественные и практико-ориентированные физические задачи с явно 

заданной физической моделью в контексте межпредметных связей; 

• предсказывать свойства химических элементов на основании периодического 

закона; 

• классифицировать виды химических превращений и предсказывать их 

возможные продукты; 

• рассчитывать количественные характеристики простейших химических 

превращений, используя для расчета законы сохранения массы веществ, 

постоянства состава, Авогадро; 

• предсказывать изменения скорости химических реакций в зависимости от 
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температуры и наличия катализатора; 

• применять понятие о химическом равновесии для описания свойств 

обратимых процессов; 

• приводить примеры практического использования химических веществ и их 

реакций в промышленности и в быту; 

• классифицировать основные биологические макромолекулы 

и базовые процессы, в которых они участвуют; 

• распознавать отличия в строении животных и растительных 

клеток, а также одноклеточных организмов по описанию, на 

изображениях или под микроскопом; 

• сравнивать виды деления клетки (митоз и мейоз); определять стадии митоза 

по изображениям; 

• объяснять роль фотосинтеза в геологических процессах на Земле и 

поддержании существования жизни; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям; 

делать выводы и умозаключения на основе данного сравнения; устанавливать 

связь структуры и функции организмов; 

• описывать фенотип организма; классифицировать биологические объекты по 

существенным признакам (особенности строения, питания, дыхания, 

размножения, развития); 

• характеризовать изменчивость проявления генетической информации в 

поколениях на основании закономерностей изменчивости и хромосомной 

теории наследственности; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание; составлять 

схемы скрещивания, используя биологическую терминологию и символику; 

• различать основные признаки популяции и биологического вида; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

прогнозировать изменение экосистем под 

действием внешних факторов; 

• находить сходство и различия человека и животных; определять модель 

экологически правильного поведения в окружающей среде; оценивать 

антропогенные изменения в биосфере; 

• описывать основные научные гипотезы о происхождении 

Вселенной, Солнечной системы и планет; 

• выделять общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; 

• использовать естественнонаучную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

• классифицировать полезные ископаемые по химическому составу, методам 

добычи, области их использования в технологии; 

• применять естественнонаучные понятия и концепции для описания 

современных технологических достижений, включая нанотехнологию и 
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биотехнологию; 

• распознавать принципы работы и извлекать из описания наиболее важные 

характеристики приборов и технических устройств; 

• использовать элементы исследовательского метода для выявления 

взаимосвязей между объектами и явлениями; проводить наблюдение, 

измерение и описание; 

• применять в демонстрационных и исследовательских целях 

современные приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента; 

• выделять персональный вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

• осознавать необходимость соблюдения предписаний и техники безопасности, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии, электрических приборов, сложных механизмов; 

• выделять основные признаки здорового образа жизни; объяснять роль 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

мутагенов на здоровье организма и зародышевое развитие; определять 

возможные причины наследственных заболеваний. 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Микромир 

Основные сведения о строении атома. Протонно-нейтронная теория 

строения атомного ядра Д. Иваненко и В. Гейзенберга. 

Электронная оболочка. 

Изотопы. Современное определение понятия «химический элемент». 

Периодический закон Д. И. Менделеева и строение атома. 

Предпосылки открытия периодического закона. Первые попытки 

классификации химических элементов. Периодичность в изменении свойств 

химических элементов и их соединений. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Современные представления о причинах периодического изменения свойств 

химических элементов и их соединений. 

Современная формулировка Периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как 

графическое отображение периодического закона. Структура периодической 

таблицы. Периоды и группы. 

Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для формирования 

естественнонаучной картины мира. 

Прогностическая сила и значение периодического закона 

и периодической системы. Значение Периодического закона и Периодической 

системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 
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Благородные газы. Благородные газы, причина их существования в атомарном 

состоянии. Применение благородных газов. 

Вещества и их классификация. Простые (металлы и неметаллы) и сложные 

вещества (оксиды, кислоты, основания, соли). Аллотропия как причина 

многообразия простых веществ. 

Неорганические и органические соединения. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Схема образования ионной 

связи. Ионные кристаллические решетки. Хлорид натрия — типичный 

представитель соединений с ионным 

типом связи. 

Ковалентная связь как связь, возникающая за счет образования общих 

электронных пар. Атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. 

Углеводороды. Теория строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. 

Природный газ, его состав и направления использования в качестве топлива и 

химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его использование для 

получения синтетического 

бензина и метанола. Предельные и непредельные углеводороды. Качественные 

реакции на кратную связь. 

Особенности состава, строения и свойств органических соединений. 

Основные положения теории химического строения А. Бутлерова, Ф. Кекуле, 

А. Купера. 

Нефть и ее переработка. Нефть, ее состав, физические свойства и 

происхождение. Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы 

с ними. 

Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки 

нефти: ректификация и крекинг. Продукты переработки нефти и их 

использование. 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Способы 

получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Биополимеры и их биологическая роль. 

Пластмассы. Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и 

области их применения. 

Волокна. Природные и химические волокна. Представители волокон и области 

их применения. 

Неорганические полимеры как вещества атомной структуры. 

Смеси, их состав. Понятие о смеси как системе, состоящей из различных 

химических веществ. 

Классификация смесей по визуальным признакам и по агрегатному состоянию. 

Состав смесей: массовая и объемная доли компонента смеси. Способы 

разделения смесей. 
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Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. 

Классификация дисперсных систем по размерам дисперсной фазы и 

агрегатному состоянию дисперсионной среды и дисперсной фазы. Значение 

дисперсных систем в природе, промышленности и повседневной жизни 

человека. Грубодисперсные системы и их классификация. Применение этих 

систем в технике и быту. Тонкодисперсные системы, их классификация. 

Коагуляция. Синерезис. 

Физические свойства газообразных (пропан-бутановая смесь в зажигалке), 

жидких (бензин) и твердых (парафин) алканов: агрегатное состояние, 

растворимость в воде. Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка). 

Отношение предельных и непредельных углеводородов к раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  

Получение пластической серы. Получение белого фосфора. 

Получение дистиллированной воды. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели 

и золи. 

Получение коллоидного раствора из хлорида железа (III). 

Коагуляция полученного раствора. Эффект Тиндаля. 

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или 

химические явления, их отличия от физических явлений. 

Реакции без изменения состава веществ: аллотропизации и изомеризации. 

Реакции, идущие с изменением числа и состава веществ: соединения, 

разложения, замещения, обмена. 

Реакции, протекающие с выделением или поглощением теплоты: экзо- и 

эндотермические. 

Другие признаки классификации химических реакций на примере синтеза 

оксида серы (VI): изменение степеней окисления элементов, образующих 

вещества, использование катализатора, агрегатное состояние веществ, 

направление процессов. 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ, их концентрации. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Зависимость 

скорости реакции от площади  соприкосновения веществ и наличия 

катализатора. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. Степень 

окисления и ее определение по формуле соединения. Понятие об ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Химические источники тока. Гальванические элементы на примере элемента 
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Даниэля—Якоби, их устройство и принцип действия. 

Устройство батарейки на примере сухого щелочного элемента. Устройство 

свинцового аккумулятора. Гальванизация и электрофорез. 

Наночастицы. Характеристика наночастиц. Природные наночастицы. 

Наночастицы в космосе, атмосфере, гидросфере, биосфере. Наночастицы в 

технике и технологиях. 

Конструирование наноматериалов. Основные способы получения наночастиц: 

«сверху вниз» и «снизу вверх». Молекулярный синтез и самосборка. 

Наноскопическое выращивание кристаллов и полимеризация. 

Нанотехнологии в жизни современного общества. Понятие о нанотехнологиях. 

Значение нанотехнологий в различных областях науки и техники: энергетике, 

электронике, медицине, 

авиации и космонавтике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, 

оптике. Углеродные нанотрубки и области их применения. 

Человек и его здоровье 

Систематическое положение человека в мире животных. 

Биологическая классификация человека. 

Прямохождение и его влияние на скелет человека. Рука — орган и продукт 

труда. Развитие черепа и головного мозга человека. 

Первая и вторая сигнальные системы. Биосоциальная природа человека. 

Генетика человека и методы ее изучения. Основные понятия генетики: 

наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, мутации, геном, генотип, 

фенотип, доминирующие и рецессивные признаки. Геном человека и его 

расшифровка. 

Практическое значение изучения генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический. 

Генетические заболевания человека. 

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. 

Кровообращение в свете гидродинамики: пульс, кровяное давление. Диффузия 

как основа формирования первичной и вторичной мочи в почках, а также 

газообмена в тканях и легких. 

Терморегуляция с помощью кожи путем теплопроводности, конвекции, 

излучения и испарения воды. 

Электродинамическая природа передачи нервных импульсов. Оптическая 

система зрения. 

Акустическая система слуха и голосообразование. 

Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их 

классификация и значение. 

Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. 

Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. 

Заболевания, связанные с недостатком или избытком некоторых химических 

элементов в организме человека. 

Витамины. История открытия витаминов. Витамины как биологически 
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активные вещества. Болезни, вызванные недостатком или избытком 

витаминов: авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. 

Классификация витаминов. 

Водорастворимые витамины на примере витамина С. Жирорастворимые 

витамины на примере витамина А. 

Гормоны. Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности 

организма. Гормоны как продукты, вырабатываемые железами внутренней 

секреции. 

Классификация гормонов по железам, которые их продуцируют, и по 

химической природе. Свойства гормонов. Инсулин как гормон белковой 

природы. Адреналин как гормон аминокислотной природы. Стероидные 

гормоны на примере половых. Гипер- и гипофункция желез внутренней 

секреции. 

Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии фармакологии. 

Классификация лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие, 

твердые, мягкие. Алкалоиды. Вакцины. Химиотерапевтические препараты. 

Антибиотики. Наркотические 

препараты. Наркомания и ее последствия. 

Оптимальный режим применения лекарственных препаратов. 

Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. 

Психическое здоровье и его критерии. Нравственное здоровье и его критерии. 

Три основные составляющие здорового образа жизни: режим дня, правильное 

питание, физическая активность и занятие спортом. 

Факторы, влияющие на здоровье человека: окружающая среда, 

профилактическая вакцинация, стрессы, вредные привычки. 

Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее последствия. 

Физика на службе здоровья человека. Антропометрия: измерение длины и 

массы тела, спирометрия и жизненная емкость легких. 

Тепловые измерения и теплотерапия. Измерение артериального давления. 

Гипертония и гипотония. Ультразвуковая диагностика и терапия. 

Электротерапия. Лазерная терапия. Магнитный резонанс 

и рентгенодиагностика. Флюорография. Томография. 

Естествознание на службе человека 

Элементарны ли элементарные частицы? Понятие о физике высоких энергий. 

Линейный ускоритель элементарных частиц, адронный коллайдер. 

Деление атомного ядра: протоны, нейтроны. Фундаментальные частицы: 

лептоны и кварки. Фотоны. Бозоны. Античастицы. 

Большой адронный коллайдер. Монтаж и установка Большого адронного 

коллайдера. Принцип действия коллайдера. 

Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхождение Вселенной. Антимир. 

Атомная энергетика. Получение электрического тока с помощью 

электрогенератора. 

Традиционная энергетика и нетрадиционная энергетика. 
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Основные понятия атомной энергетики. Радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

Атомная станция и принцип ее работы. АЭС на быстрых нейтронах. 

Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), 

принцип их действия. Области применения атомной энергетики. 

Перспективы использования атомной энергетики после крупнейшей аварии на 

АЭС. 

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его 

причины. Основные направления в решении продовольственной проблемы: 

— использование химических веществ; 

— создание искусственных продуктов питания; 

— методы создания высокопроизводительных сортов растений и пород 

животных. 

Биотехнология. Понятие биотехнологии как производительной силы 

общества, использующей живые организмы и биологические процессы в 

производстве. 

Три этапа становления и развития биотехнологии: ранняя, новая и новейшая. 

Генная инженерия. Генномодифицированные организмы и трансгенные 

продукты. Клеточная инженерия. Клонирование. Эмбриональные и стволовые 

клетки. 

Биологическая инженерия как метод использования микроорганизмов в 

качестве биореакторов для получения промышленной продукции. Основные 

направления использования ферментативных процессов. Иммобилизованные 

ферменты. 

Лес и лесоводство. Лес как фитоценоз. Влажный тропический лес. Леса 

умеренного пояса. Значение леса в биосфере и жизни человека. 

Лесные пожары, причины их возникновения, тушение и профилактика 

пожаров. Лесоводство как отрасль растениеводства и науки. Лесопитомники. 

Синергетика. Понятие о синергетике и самоорганизация открытых систем. 

Общие принципы синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики 

для изучения природных и социальных явлений. 

Структурирование материального мира и его изучение специальными 

разделами физики. 

Формы движения материи. 

Естествознание и искусство. 

Золотое сечение и его использование в произведениях архитектуры, живописи, 

скульптуры. Последовательность Фибоначчи, ее применение в искусстве. 

Распространенность правила золотого сечения и последовательности 

Фибоначчи в живой природе. Бионика и архитектура. 

 

Взаимопроникновение естествознания и искусства. 

Практические работы 

11 класс 

1. Изучение фотографий треков заряженных частиц. 
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2. Получение, собирание и распознавание газов. 

3. Распознавание пластмасс и волокон. 

4. Изучение химических реакций. 

5. Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 

6. Создай лицо ребенка. 

7. Оценка индивидуального уровня здоровья. 

8. Оценка биологического возраста. 

9. Определение суточного рациона питания. 

10. Изучение явления электромагнитной индукции. 

11. Изучение золотого сечения на различных объектах 

Тематическое планирование  
11 класс 

№тем

ы 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Контро

льные 

работы 

Лабораторны

е и  

практически

е работы 

1 Повторение курса 10-

го класса 

5 1  

2 Микромир  

 

54 2 10 

3 Человек и его здоровье 21 1 6 

4 Естествознание на 

службе человека 

23  3 

5 
Резервное время 

4   

                                      

Итого 

102 4 19 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (углублённый уровень) для 11 

класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования ( утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613) 

Планируемые образовательные результаты 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу 

способствует достижению обучающимися следующих личностных 

результатов: 

-чувства гордости за российскую химическую науку и осознание 
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российской гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной 

сфере; 

-осознавать необходимость своей познавательной деятельности и 

умение управлять ею, готовность и способность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; понимание важности непрерывного образования как 

фактору успешной профессиональной и общественной деятельности; — в 

познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

- неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и 

наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы курса химии являются: 

-использование основных методов познания (определение источников 

учебной и научной информации, получение этой информации, её анализ, и 

умозаключения на его основе, изготовление и презентация информационного 

продукта; проведение эксперимента, в том числе и в процессе 

исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, 

наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение 

для понимания различных сторон окружающей действительности; 

-владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и 

поиск аналогов, выявление причинно-следственных связей, формулировка 

гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

-познание объектов окружающего мира в плане восхождения от 

абстрактного к конкретному (от общего через частное к единичному); 

-способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их 

достижения; 

-умение формулировать цели и определять задачи в своей 

познавательной деятельности, определять средства для достижения целей и 

решения задач; 

-определять разнообразные источники получения необходимой 

химической информации, установление соответствия содержания и формы 

представления информационного продукта аудитории;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-готовность к коммуникации (представлять результаты собственной 

познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать 

собственную позицию); 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и 

уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на 

ступени среднего общего образования являются следующие результаты. 

В познавательной сфере:  

знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий 

курса органической и общей химии; 

умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы 

на основе демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, 

используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

умение классифицировать химические элементы, простые вещества, 

неорганические и органические соединения, химические процессы; 

умение характеризовать общие свойства, получение и применение   

изученных классы неорганических и органических веществ и их важнейших 

представителей; 

описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и 

управления химическими процессами; 

умение проводить самостоятельный химический эксперимент и 

наблюдать демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать 

выводы и заключения по результатам; 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных на основе знания химических закономерностей; 

определять источники химической информации, получать её, проводить 

анализ, изготавливать информационный продукт и представлять его; 

уметь пользоваться обязательными справочными материалами: 

Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств 

атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и 

сложных веществ; 

установление зависимости свойств и применения важнейших 

органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и 

наличием функциональных групп; 

моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

понимание химической картины мира как неотъемлемой части 

целостной научной картины мира. 

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной 

позиции при оценке последствий для окружающей среды деятельности 

человека, связанной с производством и переработкой химических продуктов; 
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В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 

навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при 

выполнении индивидуального проекта по химии; 

В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного 

обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил 

техники безопасности при работе с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной 

научной картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического производства как 

производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и её достижений в повседневной 

жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными 

науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из 

органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, 

законов и теорий для органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и 

закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ на основе Периодической системы как 

графического отображения Периодического закона;  

— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать химические связи и кристаллические решётки, 

объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу 

химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления 

изомерии, гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и 

органической химии по различным основаниям и устанавливать специфику 

типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и 

раскрывать его роль в живой и неживой природе;  

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-

восстановительный процесс и определять его практическое значение;  

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-
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восстановительный процесс и предлагать способы защиты от неё; 

— классифицировать неорганические и органические вещества;  

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от общего через 

особенность к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для 

названий веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и 

структурных формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении 

неорганических и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, 

предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, 

углеводов, аминов, аминокислот);  

—- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, 

транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и природного 

газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием;  

— характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от 

различных факторов;  

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в 

зависимости от различных факторов;  

— производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на 

основе количественных отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во 

взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и 

органических веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от 

условий их протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла 

(языком, литературой, мировой художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической 

деятельности;  
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— раскрывать роль химических знаний в формировании 

индивидуальной образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических 

веществ проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением 

генетической связи между неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и 

развития речи;  

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органических 

веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, 

получаемой из разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в 

том числе и с помощью химии. 

Содержание учебного предмета 11КЛАСС 

Тема 1. Строение атома. 

 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (10/15 ч) 

Строение атома. Сложное строение атома. Доказательства этого: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие элементарных 

частиц: электрона и нуклонов (протонов и нейтронов). Модели Томсона, 

Резерфорда, Бора. Постулаты Бора. Строение атома в свете квантово-

механических представлений. Нуклоны (протоны и нейтроны), 

нуклиды. Понятие об изобарах и изотопах. Ядерные реакции и их уравнения. 

Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Понятие электронной орбитали 

и электронного облака, s-, p-, d- и f-орбитали. Квантовые числа. Строение 

электронной оболочки атома. Порядок заполнения электронами атомных 

орбиталей в соответствии с принципом минимума энергии, 

запретом Паули, правилом Хунда, правилом Клечковского. Электронные 

формулы атомов и ионов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия: работы 

предшественников, решения международного съезда химиков в г. Карлсруэ, 

личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие периодического закона. 

Менделеевская формулировка периодического закона. Взаимосвязь 

периодического закона и теории строения атома. Современная формулировка 

периодического закона. Взаимосвязь периодического закона и периодической 

системы. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 

символики периодической системы. Изменение свойств элементов в периодах 

и группах как функция строения их атомов. Понятия «энергия ионизации» и 

«сродство к электрону». Периодичность изменения металлических и 
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неметаллических свойств элементов в группах и периодах как 

функция строения электронных оболочек атомов. Значение периодического 

закона и периодической системы. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые 

трубки). Портреты Томсона, Резерфорда, Бора. Портреты Иваненко и Гапона, 

Берцелиуса, Деберейнера, Ньюлендса, Менделеева. Модели орбиталей 

различной формы. Спектры поглощения и испускания соединений 

(с помощью спектроскопа). Различные варианты таблиц периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых веществ, 

оксидов и гидроксидов элементов третьего периода и демонстрация их 

свойств. 

Тема 2. Химическая связь и строение вещества (10/14 ч) 

Химическая связь. Понятие о химической связи. Основные характеристики 

химической связи: энергия, длина, дипольный момент. Ионная химическая 

связь и ионные кристаллические решётки. Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решётки. Возбуждённое состояние атома. 

Понятие о ковалентной связи. Обменный механизм образования ковалентной 

связи. Электроотрицательность. Направленность ковалентной 

связи, её кратность, σ- и π- связи. Донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. Типы кристаллических решёток у соединений 

с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решётки. Природа химической связи 

в металлах и сплавах. Общие физические свойства металлов: тепло- и 

электропроводность, пластичность, металлический блеск, магнитные 

свойства. Металлическая кристаллическая решётка и её особенности. 

Комплексные соединения. Комплексообразование и комплексные соединения. 

Строение комплексных соединений: комплексообразователь и 

координационное число, лиганды, внутренняя и внешняя сферы. 

Классификация комплексов: хелаты, катионные, анионные и нейтральные, 

аквакомплексы, аммиакаты, карбонилы металлов. Номенклатура комплексных 

соединений и их свойства. Диссоциация комплексных соединений. Значение 

комплексных соединений и их роль в природе. 

Агрегатные состояния веществ и фазовые переходы. Газы и газовые законы 

(Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака). Уравнение Менделеева—

Клапейрона для идеального газа. Жидкости. Текучесть, испарение, 

кристаллизация. Твёрдые вещества. Плавление. Фазовые переходы. 

Сублимация и десублимация. Жидкие кристаллы. Плазма.  

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь и её разновидности: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Физические свойства веществ с 

водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации 

структур белков и нуклеиновых кислот. Вандерваальсово взаимодействие и его 

типы: ориентационное, индукционное и дисперсионное. 

Демонстрации. Коллекция кристаллических веществ ионного строения, 

аморфных веществ и изделий из них. Модели кристаллических решёток 
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соединений с ионной связью. Модели молекул различной архитектуры. 

Модели кристаллических веществ атомной и молекулярной структуры. 

 

Коллекция веществ атомного и молекулярного строения и изделий из них. 

Портрет Вернера. Получение комплексных органических и неорганических 

соединений. Демонстрация сухих кристаллогидратов. Модели 

кристаллических решёток металлов. Вода в различных агрегатных состояниях 

и её фазовые переходы. Возгонка иода или бензойной кислоты. Диаграмма 

«Фазовые переходы веществ». Модели молекул ДНК и белка. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с 

фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практическая работа 1. Получение комплексных органических и 

неорганических соединений, исследование их свойств. 

Тема 3. Дисперсные системы и растворы (9/12 ч) 

Дисперсные системы. Химические вещества и смеси. Химическая система. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Дисперсная система: дисперсионная среда 

и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Аэрозоли. 

Пропелленты. Эмульсии и эмульгаторы. Суспензии. Седиментация. 

Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Получение коллоидных растворов 

дисперсионным, конденсационным и химическим способами. Золи и 

коагуляция. Гели и синерезис. Значение коллоидных систем. 

Растворы. Растворы как гомогенные системы и их типы: молекулярные, 

молекулярно-ионные, ионные. Способы выражения концентрации растворов: 

объёмная, массовая и мольная доли растворённого вещества. Молярная 

концентрация растворов. 

Демонстрации. Образцы дисперсных систем и их характерные признаки. 

Образцы (коллекции) бытовых и промышленных аэрозолей, эмульсий и 

суспензий. Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы 

(эффект Тиндаля). Зависимость растворимости в воде твёрдых, жидких и 

газообразных веществ от температуры. Получение пересыщенного раствора 

тиосульфата натрия и его мгновенная кристаллизация. 

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида 

железа(ІІІ). 

Практическая работа 2. Приготовление растворов различной концентрации. 

Практическая работа 3. Определение концентрации кислоты титрованием. 

Тема 4. Химические реакции (9/14 ч) 

Основы химической термодинамики. Химическая термодинамика. 

Термодинамическая система. Открытая, закрытая, изолированная системы. 

Внутренняя энергия системы. Энтальпия, или теплосодержание системы. 

Первое начало термодинамики. Изохорный и изобарный процессы. 

Термохимическое уравнение. Энтальпия. Стандартная энтальпия. Расчёт 

энтальпии реакции. Закон Гесса и следствия из него. Энтропия. Второе и 

третье начала термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 
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Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Энергия 

активации и активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение и константа скорости химической реакции. Порядок 

реакции. Факторы, влияющие на скорость гомогенной реакции: природа и 

концентрация реагирующих веществ, температура. Температурный 

коэффициент. Уравнение С. Аррениуса. Факторы, влияющие на скорость 

гетерогенной реакции: концентрация реагирующих веществ и площадь их 

соприкосновения. Основные понятия каталитической химии: катализаторы и 

катализ, гомогенный и гетерогенный катализ, промоторы, каталитические яды 

и ингибиторы. Механизм действия катализаторов. Основные 

типы катализа: кислотно-основной, окислительно-восстановительный, 

металлокомплексный и катализ металлами, ферментативный. Ферменты как 

биологические катализаторы белковой природы. 

Химическое равновесие. Понятие об обратимых химических процессах. 

Химическое равновесие, константа равновесия. Смещение химического 

равновесия при изменении концентрации веществ, давления и температуры. 

Демонстрации. Экзотермические процессы на примере растворения 

серной кислоты в воде. Эндотермические процессы на примере растворения 

солей аммония. Изучение зависимости скорости химической реакции от 

концентрации веществ, температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с 

серной кислотой), поверхности соприкосновения веществ (взаимодействие 

соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или 

цинка). Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, 

горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной 

среде с уротропином и без него. Наблюдение смещения химического 

равновесия в системах 2NO2,  N2O4  

FeCl3 + 3KSCN Fe(SCN)3 + 3KCl 

Лабораторный опыт. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 

Практическая работа 4. Изучение влияния различных факторов на скорость 

химической реакции. 

Тема 5. Химические реакции в растворах (12/21 ч) 

Свойства растворов электролитов. Вода — слабый электролит. Катион 

гидроксония. Ионное произведение воды. Нейтральная, кислотная и щелочная 

среда. Понятие рН. Водородный показатель. Индикаторы. Роль рН среды в 

природе и жизни человека. Ионные реакции и условия их протекания. Ранние 

представления о кислотах и основаниях. Кислоты и 

основания с позиции теории электролитической диссоциации. Теория кислот 

и оснований Брёнстеда—Лоури. Сопряжённые кислоты и основания. 

Амфолиты. Классификация кислот и способы их получения. Общие 

химические свойства органических и неорганических кислот: реакции с 

металлами, с оксидами и гидроксидами металлов, с солями, со спиртами. 

Окислительные свойства концентрированной серной и азотной кислот. 

Классификация оснований и способы их получения. Общие химические 

свойства щелочей: реакции с кислотами, кислотными и амфотерными 
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оксидами, 

солями, некоторыми металлами и неметаллами, с органическими веществами 

(галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами). Химические 

свойства нерастворимых оснований: реакции с кислотами, реакции 

разложения и комплексообразования. Химические свойства бескислородных 

оснований (аммиак и амины): взаимодействие с водой и кислотами. 

Классификация солей органических и неорганических кислот. Основные 

способы получения солей. Химические свойства солей: разложение 

при нагревании, взаимодействие с кислотами, щелочами и другими солями. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз солей и его классификация: 

обратимый и необратимый, по аниону и по катиону, ступенчатый. Усиление и 

подавление обратимого гидролиза. Необратимый гидролиз бинарных 

соединений. 

Демонстрации. Сравнение электропроводности растворов электролитов. 

Смещение равновесия при диссоциации слабых кислот. Индикаторы и 

изменение их окраски в разных средах. Взаимодействие концентрированных 

азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. 

Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие 

аммиака и метиламина с хлороводородом и водой. Получение и свойства 

раствора гидроксида натрия. Получение мыла и изучение среды его раствора 

индикаторами. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных 

металлов, нитрата свинца(ІІ) или цинка, хлорида аммония. 

Лабораторные опыты. Реакции, протекающие с образованием осадка, газа или 

воды с участием органических и неорганических электролитов. 

Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие 

гидроксида натрия с солями: сульфатом меди(ІІ) и хлоридом аммония. 

Получение и свойства гидроксида меди(ІІ). Свойства растворов солей сульфата 

меди(ІІ) и хлорида железа(ІІІ). Исследование среды растворов с помощью 

индикаторной бумаги. 

Практическая работа 5. Исследование свойств минеральных и органических 

кислот. 

Практическая работа 6. Получение солей различными способами и 

исследование их свойств. 

Практическая работа 7. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы (9/13 ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Степень окисления. Процессы окисления и 

восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Метод 

электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Методы ионно-электронного баланса (метод 

полуреакций). Окислительно-восстановительные потенциалы. 

Электролиз. Понятие электролиза как окислительно-восстановительного 

процесса на электродах. Электролиз расплавов электролитов. 
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Электролиз растворов электролитов с инертными электродами. Электролиз 

растворов электролитов с активным анодом. Практическое значение 

электролиза: электрохимическое получение веществ, электрохимическая 

очистка (рафинирование) металлов, гальванотехника, гальванопластика, 

гальванизация. 

Химические источники тока. Гальванические элементы. Стандартный 

водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы. Современные 

химические источники тока. 

Коррозия металлов и способы защиты от неё. Понятие «коррозия». 

Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии: применение легированных сплавов, нанесение защитных покрытий, 

изменение состава или свойств коррозионной среды, электрохимические 

методы защиты. 

Демонстрации. Восстановление оксида меди(ІІ) углём и водородом. 

Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. Окислительные свойства 

дихромата калия. Окисление альдегида до карбоновой кислоты (реакция с 

гидроксидом меди(ІІ) или реакция «серебряного зеркала»). Электролиз 

раствора сульфата меди(ІІ). Составление гальванических элементов. 

Коррозия металлов в различных условиях и методы защиты от неё. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие металлов с неметаллами, с растворами 

солей и кислот. Взаимодействие с медью концентрированных серной и азотной 

кислот. Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

Ознакомление с коллекцией химических источников тока (батарейки, 

свинцовые аккумуляторы и т. д.). 

Тема 7. Неметаллы (23/40 ч)  

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе 

химических элементов: в IA- и VIIА-группах. Изотопы водорода. Нахождение 

водорода в природе, строение молекулы, физические свойства. Химические 

свойства водорода: восстановительные (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и оксидами металлов, гидрирование 

органических веществ) и окислительные (с металлами IA- и IIА-групп). 

Получение водорода: в лаборатории (взаимодействие кислот с металлами) и в 

промышленности (конверсия). Применение водорода. 

Галогены. Элементы VIIА-группы — галогены: строение атомов и молекул, 

галогены — простые вещества, сравнительная характеристика соединений 

галогенов. Галогены в природе. Закономерности изменения физических и 

химических свойств в VIIА-группе: взаимодействие галогенов с металлами и 

неметаллами, со сложными неорганическими и органическими веществами. 

Получение и применение галогенов. 

Галогеноводороды. Строение и физические свойства галогеноводородов. 

Химические свойства галогеноводородных кислот: кислотные свойства, 

восстановительные свойства, взаимодействие с органическими веществами. 

Получение галогеноводородов. Галогениды. Качественные реакции на 

галогенид-ионы. 
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Кислородные соединения хлора. Оксиды хлора. Кислородсодержащие 

кислоты хлора. Соли кислородсодержащих кислот хлора. Получение и  

применение важнейших кислородных соединений хлора. 

Кислород. Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород: 

нахождение в природе, получение (лабораторные и промышленные способы), 

физические свойства. Химические свойства кислорода: окислительные 

(взаимодействие с органическими и неорганическими веществами) и 

восстановительные (взаимодействие с фтором). Области применения 

кислорода. Озон: нахождение в природе, физические и химические свойства. 

Получение и применение озона. Роль озона в живой природе. Строение 

молекулы пероксида водорода, его физические и химические свойства 

(окислительные и восстановительные). Получение и применение пероксида 

водорода. 

Сера. Нахождение серы в природе. Валентные возможности атомов серы. 

Аллотропия серы. Физические свойства ромбической серы. Химические 

свойства серы: окислительные (реакции с металлами, водородом и менее 

электроотрицательными неметаллами) и восстановительные (реакции с 

кислородом, кислотами-окислителями), реакции диспропорционирования (со 

щелочами). Получение серы и области её применения. 

Сероводород. Строение молекулы, свойства, физиологическое воздействие 

сероводорода. Сероводород как восстановитель, его получение и применение. 

Сульфиды и их химические свойства. Распознавание сульфид-ионов. 

Сернистый газ. Физические свойства, получение и применение сернистого 

газа. Химические свойства оксида серы(IV): восстановительные (реакции с 

кислородом, бромной водой, перманганатом калия, сероводородом). 

Взаимодействие со щелочами. Сернистая кислота и её соли. 

Серный ангидрид. Физические свойства, получение и применение серного 

ангидрида. Химические свойства оксида серы(VI) как окислителя и типичного 

кислотного оксида. Серная кислота: строение и физические свойства. 

Химические свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты 

(окислительные и обменные). Получение серной кислоты в 

промышленности. Области применения серной кислоты. Сульфаты, в том 

числе купоросы. Гидросульфаты. Физические и химические свойства солей 

серной кислоты. Распознавание сульфат-анионов. 

Азот. Общая характеристика элементов VА-группы. Азот: нахождение в 

природе, строение атома, физические свойства. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Получение и применение азота. Строение 

молекулы аммиака, его физические свойства. Образование межмолекулярной 

водородной связи. Химические свойства аммиака как восстановителя. 

Основные свойства аммиака как донора электронов. Комплексообразование с 

участием аммиака. Взаимодействие аммиака с органическими веществами и 

углекислым газом. Получение и применение аммиака. Соли аммония: 

строение молекул, физические и химические свойства, применение. 

Солеобразующие (N2O3, NO2, N2O5) и несолеобразующие (N2O, NO) оксиды 
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азота, их строение, физические и химические свойства. Азотистая кислота и 

её окислительно-восстановительная двойственность. Соли азотистой кислоты 

— нитриты. Строение молекулы и физические свойства азотной кислоты. 

Химические свойства концентрированной и разбавленной азотной кислоты в 

реакциях с простыми (металлами и неметаллами) и сложными (органическими 

и неорганическими) веществами. Промышленное и 

лабораторное получение азотной кислоты, её применение. Нитраты (в том 

числе селитры), их физические и химические свойства. Термическое 

разложение нитратов. Применение нитратов. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия фосфора. Физические свойства и 

взаимные переходы аллотропных модификаций фосфора. Химические 

свойства фосфора: окислительные (реакции с металлами), восстановительные 

(реакции с более электроотрицательными неметаллами, 

кислотамиокислителями, бертолетовой солью). Диспропорционирование 

фосфора 

(реакции со щелочами). Нахождение в природе и получение фосфора. 

Строение и свойства фосфина. Оксиды фосфора(III) и (V). Фосфорные 

кислоты, их физические и химические свойства. Получение и применение 

фосфорной (ортофосфорной) кислоты. Её соли и их применение. 

Углерод. Углерод — элемент IVА-группы. Аллотропные модификации 

углерода, их получение и свойства. Сравнение свойств алмаза и графита. 

Химические свойства углерода: восстановительные (реакции с галогенами, 

кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди(ІІ), кислотами-окислителями) 

и окислительные (реакции с металлами, водородом и менее 

электроотрицательными неметаллами). Углерод в природе. Оксид 

углерода(II): строение молекулы, свойства, получение и применение. Оксид 

углерода(IV): строение молекулы, свойства, получение и применение. 

Угольная кислота и её cоли: карбонаты и гидрокарбонаты. 

Кремний. Нахождение в природе, получение и применение кремния. 

Физические и химические свойства кристаллического кремния: 

восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, растворами щелочей, 

плавиковой кислотой) и окислительные (реакции с металлами). Свойства 

оксида кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Силикатная 

промышленность. 

Демонстрации. Получение водорода и его свойства. Коллекция «Галогены — 

простые вещества». Получение хлора при взаимодействии перманганата калия 

с соляной кислотой. Получение соляной кислоты и её свойства. 

Окислительные свойства хлорной воды. Отбеливающее действие жавелевой 

воды. Горение спички. Взрыв петарды или пистонов. Получение кислорода 

разложением перманганата калия и нитрата натрия. Получение оксидов из 

простых и сложных веществ. Окисление аммиака с помощью индикатора и без 

него. Разложение пероксида водорода, его окислительные свойства в реакции 

с гидроксидом железа(ІІ) и восстановительные — в реакции с кислым 

раствором перманганата калия. Горение 
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серы. Взаимодействие серы с металлами: алюминием, цинком, железом. 

Получение сероводорода и сероводородной кислоты. Доказательство наличия 

сульфид-иона в растворе. Качественные реакции на сульфит-анионы. Свойства 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфит- и сульфат-анионы. Схема 

промышленной установки фракционной перегонки воздуха. Получение и 

разложение хлорида аммония. Качественная 

реакция на ион аммония. Получение оксида азота(ІV) в реакции меди с 

концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота(ІV) с 

водой. Разложение нитрата натрия, горение чёрного пороха. Горение фосфора, 

растворение оксида фосфора(V) в воде. Качественная реакция на фосфат-

анион. Коллекция минеральных удобрений. Коллекция природных соединений 

углерода. Кристаллические решётки алмаза и графита. 

Адсорбция оксида азота(ІV) активированным углём. Восстановление оксида 

меди(ІІ) углём. Ознакомление с коллекцией природных силикатов и 

продукцией силикатной промышленности. Получение кремниевой кислоты 

взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой. Растворение 

кремниевой кислоты в щёлочи и разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественная 

реакция на сульфат-анион. Получение углекислого газа (реакцией мрамора 

с соляной кислотой) и исследование его свойств. Качественная реакция 

на карбонат-анион. 

Практическая работа 8. Получение оксидов неметаллов и исследование их 

свойств. 

Практическая работа 9. Получение газов и исследование их свойств. 

Тема 8. Металлы (16/33 ч) 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов щелочных металлов, 

закономерности изменения их физических и химических свойств в 

зависимости от атомного номера (изменение плотности, температур плавления 

и кипения, взаимодействие с водой). Единичные, особенные и общие свойства 

щелочных металлов в реакциях с кислородом и другими неметаллами, жидким 

аммиаком, органическими и неорганическими кислотами. 

Нахождение щелочных металлов в природе, их получение и применение. 

Получение и свойства оксидов щелочных металлов. Щёлочи, их свойства 

и применение. Соли щелочных металлов, их представители и значение. 

Металлы IБ-группы: медь и серебро. Строение атомов меди и серебра. 

Физические и химические свойства металлов, их получение и применение. 

Нахождение меди и серебра в природе. Свойства и применение важнейших 

соединений: оксидов меди(I) и (II), оксида серебра(I), солей меди(II) (хлорид и 

сульфат), солей серебра(I) (фторид, нитрат, хромат, ацетат). 

Бериллий, магний и щелочноземельные металлы. Положение в периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов металлов IIА-группы. 

Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, 
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применение щелочноземельных металлов и их важнейших соединений 

(оксидов, гидроксидов и солей). Временная и постоянная жёсткость 

воды, способы её устранения. Иониты. 

Цинк. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства цинка. Нахождение в 

природе, получение и применение цинка. Оксид, гидроксид и соли цинка: их 

свойства и применение. 

Алюминий. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства алюминия. Нахождение в 

природе, получение и применение алюминия. Оксид, гидроксид и соли 

алюминия, в которых алюминий находится в виде катиона, и алюминаты. 

Свойства и применение неорганических соединений 

алюминия. Органические соединения алюминия. 

Хром. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства хрома. Нахождение в 

природе, получение и применение хрома. Свойства, получение и применение 

важнейших соединения хрома: оксидов и гидроксидов, дихроматов и хроматов 

щелочных металлов. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и 

гидроксидов хрома от степени его окисления. Хроматы и дихроматы, их 

взаимные переходы и окислительные свойства. 

Марганец. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства марганца. Нахождение в 

природе, получение и применение марганца. Получение, свойства и 

применение важнейших соединений марганца: оксидов, гидроксидов, солей с 

различной степенью окисления марганца. Соли марганца(VII), 

зависимость их окислительных свойств от среды раствора. 

Железо. Положение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства железа. Нахождение в 

природе, получение (чугун, сталь) и применение железа. Получение, свойства 

и применение важнейших соединений железа(II) и (III): оксидов, гидроксидов, 

солей. Комплексные соединения железа. 

Демонстрации. Образцы щелочных металлов. Взаимодействие щелочных 

металлов с водой. Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. 

Образцы металлов IIА-группы. Взаимодействие кальция с водой. 

Горение магния в воде и твёрдом углекислом газе. Качественные реакции на 

катионы магния, кальция, бария. Реакции окрашивания пламени солями 

металлов IIА-группы. Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Получение и исследование свойств гидроксида хрома(ІІІ). 

Окислительные свойства дихромата калия. Окислительные свойства 

перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на катионы меди и серебра. 

Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Взаимодействие 

алюминия с растворами кислот и щелочей. Получение и изучение свойств 

гидроксида алюминия. Коллекция железосодержащих руд, чугуна и стали. 
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Получение нерастворимых гидроксидов железа и изучение их 

свойств. Получение комплексных соединений железа. 

Практическая работа 10. Решение экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений металлов и исследование их свойств». 

Практическая работа 11. Решение экспериментальных задач по темам 

«Металлы» и «Неметаллы». 

Тематическое планирование 11  класс 

 

№ 

глав

ы 

Название главы Количество 

часов 

Практические работы 

1. 1

. 

Тема 1. Строение атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

10  

2. 2

. 

Тема 2. Химическая связь и 

строение вещества 

10 Практическая работа №1 

3. 3 Тема 3. Дисперсные системы 

и растворы 

9 Практическая работа 

№2,3 

4. 4

. 

Тема 4. Химические реакции 8 Практическая работа №4 

5. 5 Тема5.  Химические реакции 

в растворах    

 

12 Практическая работа 

№5,6,7 

6.  Тема 6. Окислительно-

восстановительные процессы 

9  

7.  Тема7.Неметаллы 

 

23 Практическая работа 

№8,9 

8.  Тема8.Металлы 

 

16 Практическая работа 

№10,11 

9.  Тема9. Резервное время 

 

5  

 Итого 102 11 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ).  

Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общегообразования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 
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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, 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; 

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

— объяснять причины наследственных заболеваний; 

— выявлять изменчивость у организмов; 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; 

— 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; 

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
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веществ) на зародышевое развитие человека. 

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 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

углублённого курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
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справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии углублённого уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в 

развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) 

и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отборов, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных  

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 
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искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей 

их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер 

профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде 

Содержание учебного предмета 

11класс. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.-Б. 

Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой  

природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-

генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-

научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные 

подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. 

Вымирание видов и его причины. Современные представления о 

происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция 
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человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы 

биологии. 

Примерный перечень лабораторных 

и практических работ (на выбор учителя). 

 

1. Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы). 
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12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания 

у дрозофилы. 

 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№

темы 

п

/п 

Раздел программы Кол-

во часов 

Лабораторные 

и практические 

работы 

1.  Популяционно-видовой уровень  25 2 

2.  Экосистемный уровень  48 6 

3.  
Биосферный уровень  

29  

4.                                       

Итого 

102  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ПРАВО» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ).  
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Рабочая программа учебного предмета «Право» для 11 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования ( утв. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613) 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен  

Знать/понимать  

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека; основные юридические профессии;  

Уметь:  

• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и 3  

 

законодательный процессы в России; принципы организации и 

деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг; 

объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом;  

• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров;  

• приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 

информации;  

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации;  

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой 

тематике;  

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения споров;  

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

Содержание программы учебного предмета 

 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Гражданское право как отрасль российского права. Понятие и сущность 

гражданского права.  

Субъекты (участники) гражданско-правовых отношений. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъекты права 

Сделки и представительство.  

Обязательственное право.  

Понятие и сущность договора. Виды договоров. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора. Отдельные виды обязательств.  

Право собственности и его виды. Имущественные права. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Право 

собственности на землю. Понятие права интеллектуальной собственности.  

Общая собственность и порядок защиты права собственности. Защита 

неимущественных прав. Понятие общей собственности. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав.  

Предпринимательство и предпринимательское право. Предпринимательское 

право. Особенности предпринимательской деятельности.  
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Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики.  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества и 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. 

Малое предприятие.  

Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Способы защиты прав предпринимателей. Рассмотрение 

спора арбитражным судом.  

Права потребителей. Потребитель и его права. Защита прав потребителя при 

заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. 

Защита прав потребителей.  

Наследственное право. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по 

закону 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

Правовые нормы института брака. Порядок заключения брака. Расторжение 

брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов, 

выраженные в законе. Договорный режим имущества супругов.  

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Права и обязанности 

родителей. Алиментные обязательства 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО  

Жилищные правоотношения. Понятие жилищных правоотношений и 

жилищного фонда. Реализация гражданами права на жильё 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО  

Трудовое право в жизни людей. Понятие трудового права. Занятость и 

безработица.  

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и 

условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя.  

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.  

Рабочее время и время отдыха.  

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. Труд 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством. 

Промежуточный контроль  

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС  

Административное право и административные правоотношения.  

Административные правонарушения и административная ответственность.  

Как разрешить административный спор? Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы, рассматривающие дела об 
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административных правонарушениях. Реализация мер юридической 

ответственности за административные правонарушения. Особенности 

судебного производства по делам об административных правонарушениях. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  

Понятие и сущность уголовного права.  

Основные виды преступлений.  

Уголовная ответственность и наказание.  

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Понятие уголовно-процессуального права. Защита от 

преступления. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Уголовное судопроизводство 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Пенсионная система и страхование. Особенности пенсионной системы РФ. 

Отдельные виды пенсий и социальной помощи.  

Правовое регулирование денежного отношения.  

Экологическое право. Экологические права граждан России. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность.  

Правовое регулирование отношений в области образования. Государственная 

политика РФ в области образования. Виды общеобразовательных 

учреждений. Дополнительное образование. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений.  

Профессиональное юридическое образование.  

Юридические профессии: судьи и адвокаты.  

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи.  

Особенности профессиональной юридической деятельности 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  

Международное право как основа взаимоотношений государств.  

Международная защита прав человека. Организация Объединённых Наций и 

защита прав человека. Развитие системы защиты прав человека. Европейский 

суд по правам человека. Как обратиться в Европейский суд. Международная 

защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Соотношение норм национального и международного 

права.  

Международное гуманитарное право и права человека. Значение 

международного гуманитарного права в современном мире. Правовое 

регулирование поведения участников международных вооружённых 

конфликтов 
  

Тематическое планирование 11 класс 
№ 

п/п 

Наименование темы программы Продолжительность 

изучения темы 
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1 Глава 1.Гражданское право. 16 

2 Глава 2.  Семейное право  4 

3 Глава 3. Жилищное право 1 

4 Глава 4. Трудовое право  9 

 Промежуточный контроль 1 

5 Глава 5. Административное право и 

административный процесс 

5 

6 Глава  6. Уголовное право и уголовный процесс 10 

7 Глава 7. Правовое регулирование в различных 

сферах общественно жизни. 

14 

8 Глава 8. Международное право  5 

9 Промежуточный контроль 1 

10 Повторение  2 

 ИТОГО: 68 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 11 

класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования ( утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

2) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 
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• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

3) в области трудовой культуры:  

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

4) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

5) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

6) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
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Метапредметные результаты 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы 

во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их 

с 

эталонными образцами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты 

В результате освоения предмета «Физическая культура» обучающиеся 

приобретают представления о роли и значении физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

физически активный образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья, о физическом 

совершенствовании человека, об истории физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, 

приобретают навыки отбора физических упражнений и регуляции 

физической нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

различной функциональной направленности, планирования содержания 

занятий, включения их в режим учебного дня и учебной недели, соблюдения 

правил техники безопасности и профилактики травматизма, оказания первой 

помощи при травмах, мониторинга физического развития и физической 

подготовленности, наблюдений за динамикой развития основных физических 

качеств и двигательных способностей, оценки состояния организма, 

выполнения комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, 
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технических действий и приемов из базовых видов спорта, использования их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

• умение излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• способность представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 

и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам 

проведения 

подвижных игр и соревнований;  

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• умение находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 
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высокотехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 

В результате освоения модуля у обучающихся будут сформированы 

умения: 

• соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 

• выполнять физическую страховку и самостраховку; 

• выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

• выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

• выполнять гимнастические упражнения и комбинации; 

• выполнять упражнения в равновесии; 

• выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: 

прыжки со 

скакалкой; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания; 

• выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес 

программы, с учетом индивидуальных потребностей и возможностей 

здоровья. 

Модуль «Легкая атлетика» 

В результате освоения модуля у обучающихся будут сформированы 

умения: 

• соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений; 

• выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

• выполнять прыжки в длину и высоту; 

• выполнять метания малого мяча на дальность; 

• преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные 

способы 

передвижения. 

Модуль «Спортивные игры» 

В результате освоения модуля у обучающихся будут сформированы 

умения: 

• соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 

• выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю; 

передачи; 

ведение; броски; подачи; удары по мячу; остановки мяча, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнять тактические действия игровых видов спорта: 

индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в 
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игровой и соревновательной деятельности; 

• осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 

и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств  

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 
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оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

11 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных 

Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Современное международное положение спорта высших достижений в 

современной культуре, принципы Олимпизма на современном этапе. 

Гигиенические основы организации самостоя-тельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической 

культурой. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Задачи физического воспитания учащихся 11 классов направлены на: 

содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 
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использовать упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

формирование общественных и личностных представлений о 

престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; расширение двигательного опыта посредством овладения 

новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значений занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 

подготовку к службе в армии; 

закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта;  

формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки), 

брусьях, гимнастической перекладине, параллельных и разновысоких 

брусьях. 

• Стойка на голове и руках. 

• Подъем в упор переворотом махом на перекладине (юноши). 

• Подъем силой на перекладине (юноши). 

• Подъем махом вперед в сед ноги врозь на брусьях (юноши). 

• Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь 

(девушки). 

• Длинный кувырок с разбега (юноши). 

• Опорные прыжки — опорный прыжок согнув ноги и боком (юноши) и 

прыжок 

боком с поворотом на 90° (девушки). 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

Легкая атлетика. 
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• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень. 

• Метание мяча на дальность с разбега. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Гандбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

                                    Тематическое планирование 11 класс 

№ Вид программного материала  

 

Количество часов 

1.  Базовая часть  87   

2.  Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока  

3.   Легкая атлетика   

    
 

21 

4.  Спортивные игры 21 

5.  Гимнастика с элементами 

акробатики  

 

18 

6.  Лыжная подготовка  18 

7.  Элементы единоборств 9 

8.  Вариативная часть  15 

9.  Спортивные игры  12 

10.  Легкая атлетика (Кроссовая 

подготовка) 

3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНФОРМАТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 11 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования ( утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613) 



 

 

234 

 

Планируемые образовательные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1.  Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих  

информационную картину мира, вводит их в область информационной 

деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика 

в современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с 

другими научными областями. Ученики получают представление о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является 

учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия 

между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и 

учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим 

ход его выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3.  Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. Работа за компьютером (и не только над учебными 

заданиями) занимает у современных детей все больше времени, поэтому для 

сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной 

работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию  

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 
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профессиональных областях и перспективах их развития. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1.  Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах:  

  учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса 

выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

  изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности; 

  алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2.  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие 

аспекты методической системы курса: 

  формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам 

курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

  ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики 

ученики осваивают эффективные методы получения информации через 

Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
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средств их достижения. Формированию этой компетенции способствует 

методика индивидуального дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий.  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты, которые 

ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

 

Тематическое планирование  

№ 

темы 

программы 

Наименование темы 

программы 

Продолжительность 

изучения темы, ч 

1 Информационные  

системы и базы данных 

10 

2 Интернет 10 

3 Информационное 

моделирование 

12 

4 Социальная информатика 2 

5 Итого 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНФОРМАТИКА» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ).  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 11 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования ( утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

Планитуемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования: 

- личностным результатам; 

- метапредметным результатам; 

- предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 
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научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, 

в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками - исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером 

(не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации 

в этом направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается 

об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 

областях и перспективы их развития. 

5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает 

знакомство учащихся с современными профессиями в IT-отрасли, В учебниках 
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присутствуют описания различных видов профессиональной деятельности, 

которые связываются в содержании курса с изучаемой темой. Кроме того, 

применяемая методика учебного проектирования приближена к методам 

производственной деятельности в IT -отрасли. 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

метапредметные результаты. 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 

нескольких аспектах, таких как: 

учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса 

выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

изучение основ сиетемологии: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. Формированию данной компетенции способствуют следующие 

аспекты методической системы курса: 

формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам 

курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

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. 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает 

учебно-исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются 

проекты как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. В 

частности, в рамках коллективного проекта ученик может быть как испол-

нителем, так и руководителем проекта. В методике учебно- проектной работы 

предусматриваются коллективные обсуждения с целью поиска методов 

выполнения проекта. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников. Информационные технологии 

являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому 

успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики 

ученики осваивают эффективные методы получения информации через 

Интернет, ее отбора и систематизации. 

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. 

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального, дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

Предметное содержание углубленного курса определяется разделом 

ФГОС «Предметные результаты обучения по информатике». В следующей 

таблице перечислены все характеристики предметных результатов в ФГОС и 

соответствующие разделы в учебниках и в практикуме, обеспечивающие 

достижение этих результатов. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования на углубленном уровне выпускник научится: 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего 

по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 

логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 
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логические уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

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

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 

со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять 
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стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 

полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать 

объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка 

исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, 

подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 
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использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм;  

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и 

права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 

при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества 

и недостатки двух языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  
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осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и 

иных целей; 

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

Содержание курса. 

Раздел 1. Информационные системы (14 часов) 

Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. 

Инфологическая модель предметной области. 

Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной 

модели данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. 

Сложные запросы к базе данных. 

Раздел 2. Методы программирования (65 часов) 

История развития языков программирования. Парадигмы 

программирования. Методологии и технологии программирования. 

Паскаль - язык структурного программирования. Элементы языка и типы 

данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и 

вывод данных. Структуры алгоритмов. Программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и программы. 

Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной 

детализации. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный 

тип данных. Рекурсивные подпрограммы. знакомство со средой 

программирования Python (16 часов) (Приложение 1), в том числе создание в 

Python линейных, условных и циклических алгоритмов. 

Раздел 3. Компьютерное моделирование (49 часа) 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. 

Математическое моделирование на компьютере. 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с 

учетом сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного 

падения. Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет 

баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет 

стрельбы по цели в атмосфере. 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи 

теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по 

расчету распределения температуры. Программирование решения задачи 
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теплопроводности. Программирование построения изолиний. 

Вычислительные эксперименты с построением изотерм. 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории 

расписаний. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для 

экологической системы. 

Методика имитационного моделирования. Математический аппарат 

имитационного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным 

законом распределения. Постановка и моделирование задачи массового 

обслуживания. 

Раздел 4. Информационная деятельность человека (4 часа) 

Роль информации в современном обществе и его структурах: 

экономической, социальной, культурной, образовательной. Информационные 

ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. 

Образовательные информационные ресурсы. Экономика информационной 

сферы.  

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность.  

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предотвращения. 

Тематическое планирование. 
№ Глава Количество часов 

1.  Информационные системы 15 

2.  Методы программирования 60 

3.  Компьютерное моделирование 51 

4.  Информационная деятельность человека 6 

5.  Повторение 4 

 ИТОГО 132 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

  Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего 

образования у учащихся будут достигнуты следующие предметные 

результаты:  

Учащийся научится: 

– давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, 

проектирование, исследование, конструирование, планирование, 

технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, гипотеза, 

предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное 

знание; 

– раскрывать этапы цикла проекта; 

– самостоятельно применять приобретённые знания в проектной 

деятельности при решении различных задач с использованием знаний 
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одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной 

информации; 

публично излагать результаты проектной работы. 

Личностные результаты   

- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

- 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;  

- 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;  

- 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;  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

- 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;  
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- 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  

- 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;  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

- 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;  

- 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 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;  
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- 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.);  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся:  

- Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе;  

- Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве;  

- Отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей;  

- Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

- Находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека;  

- Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества;  

- Самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы;  

- Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

- Адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.  

 

Содержание предметного курса 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах 

исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем 

содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. При этом 
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программа предполагает практические задания на освоение инструментария 

исследования и проектирования в их нормативном виде и в их возможной 

взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать 

представление о самых необходимых аспектах, связанных с процессами 

исследования и проектирования, в соответствии с существующими 

культурными нормами. С помощью данного курса предполагается 

адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях. Предлагаемый курс 

рассчитан на 35 часов освоения. Он состоит из нескольких модулей, каждый 

из которых является необходимым элементом в общей структуре курса. 

Логика чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у 

обучающегося была возможность изучить часть теоретического материала 

самостоятельно или под руководством педагога. Другая часть модулей 

специально предназначена для совместной работы в общем коммуникативном 

пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. 

И наконец, третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, 

проектную, конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно 

свободном режиме.  

Проходя один модуль за другим, обучающийся получает возможность 

сначала выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить 

одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив конструктивные 

критические замечания, и успешно защитить свою работу. Модульная 

структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении 

курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут 

предлагаться индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или 

рабочих команд.  

Для самостоятельной работы важны умения, полученные в том числе на 

предыдущих этапах обучения, а именно умения искать, анализировать и 

оценивать необходимую для работы информацию.  

Основные идеи курса:  

– единство материального мира; 

–  внутри- и межпредметная интеграция;  

– взаимосвязь науки и практики;  

– взаимосвязь человека и окружающей среды.  

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции 

или круглого стола, где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме 

исследования, которые могут быть представлены в форме реферата или отчёта 

по исследовательской работе. 

 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) 
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Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов.  

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, 

волонтёрские, организационные, смешанные проекты.  

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа 

обучающихся (индивидуально и в группах) на основе найденного материала 

из открытых источников и содержания школьных предметов, изученных ранее 

(истории, биологии, физики, химии).  

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его 

отличие от других профессиональных занятий.  

Раздел 1.4. Техническое проектирование и конструирование. Разбор 

понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, 

техническое проектирование. 

Раздел 1.5. Социальное проектирование как возможность улучшить 

социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании 

учащихся. 

Раздел 1.6. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение 

социального проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного 

старшеклассником. 

Модуль 2. Самоопределение (4 ч) Самостоятельная работа обучающихся 

с ключевыми элементами проекта. 

 Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

 Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить 

своим проектом.  

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.  

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. . Первичное 

самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч)  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.  

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

результатов проекта.  

Раздел 3.4. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных предметных дисциплин.  

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель.  

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, 

долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, 

краудфандинг. 
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Раздел 4.3. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч)  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение 

понятий: жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация.  

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления.  

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод 

по переработке пластика».  

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов.  

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (5 ч)  

Раздел 6.1. Позиция эксперта.  

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских 

работ, подготовка к взаимодействию с экспертами.  

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка 

портативного металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в 

рамках проекта и его экспертная оценка.  

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (5ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии.  

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру.  

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, 

генеральная совокупность, выборка респондентов.  

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и 

возможности продвижения проектов в социальных сетях.  

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для 

продвижения проекта.  

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и 

проведению. 

 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование темы программы Продолжительность 
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темы 

прогр

аммы 

изучения темы, ч 

1.  Модуль 1. Культура исследования и 

проектирования 

6 

2.  Модуль 2. Самоопределение 4 

3.  Модуль 3. Замысел проекта 4 

4.  Модуль 4. Условия реализации проекта 3 

5.  Модуль 5. Трудности реализации проекта 5 

6.  Модуль 6. Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

5 

7.  Модуль 7. Дополнительные возможности 

улучшения проекта 

5 

8.  Модуль 8. Презентация и защита 

индивидуального проекта 

2 

 Итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

«СОЧИНЕНИЯ РАЗНЫХ ЖАНРОВ» 

Рабочая программа по курсу «Сочинения разных жанров» 11 класс 

составлена на основе: Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 

-понимание русского  языка как одной из величайших духовных и 

национально-культурных ценностей народа; 

-воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание 

потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

-расширение словарного запаса; овладение лексической и 

грамматической синонимией для успешного и эффективного речевого 

общения в разных коммуникативных ситуациях; 

-способность к продуцированию текстов разных жанров; 

-стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, 

развитие эстетического вкуса. 

Результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому языку являются:  

-владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение ( 

умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями 

разных типов, справочной литературой; способность преобразовать  

полученную в процессе чтения информацию; адекватное понимание темы 
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текста, соотношения текста  и подтекста, определение коммуникативной 

установки и оснований мысли прочитанного речевого произведения ); 

говорение и письмо    (умение создавать тексты (устные и письменные) разных 

жанров с учётом их целевой установки, предполагаемого адресата и характера 

общения; умение свёртывать и преобразовывать прослушанный или 

прочитанный текст (план, аннотация, конспект и т. д.); владение нормами 

правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и чужую речь, 

редактировать текст и исправлять в нём грамматические, стилистические  и 

речевые ошибки; умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в 

дискуссиях и обсуждениях различных тем; использование полученных знаний, 

умений и навыков на занятиях по другим предметам (истории, литературе и т. 

д.), а также в повседневном общении); 

-расширение представлений о роли русского языка в современном мире, 

его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

-углубление  знаний об основных уровнях и единицах языка, о 

социальной стратификации языка (литературный язык, диалекты, 

просторечие, жаргоны); 

-закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, 

функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, 

повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, 

языковая норма; 

-овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами русского 

литературного языка и использование их в речевой практике; систематизация 

орфографических и пунктуационных правил; 

-овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и 

углубление представлений о выразительных возможностях фонетических, 

лексических и грамматических средств; 

-умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический анализ 

разных частей речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и 

сложного предложений, анализ текста ); 

-осознание эстетической функции языка; понимание  роли языковых 

средств разных уровней в создании образной системы художественного текста. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать: 

-функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

-понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 
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-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным 

и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

-проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

    -разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

-проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть 

навыками: 

аудирование и чтение: 

-использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

-владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных  

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

   - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях         общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Содержание программы учебного предмета 

Русский язык  в современном мире. Основные формы существования 

русского  национального языка.  

Стили и типы речи.  Функциональные стили литературного языка 
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(научный, официально-деловой, публицистический), их особенности. Стиль 

художественной литературы. Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), их основные признаки. 

Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка 

(орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные). Необходимость 

соблюдения норм в речевой  практике. Этико-речевые нормы.  

Тропы  как выразительные средства языка. Основные виды тропов 

(метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 

Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. 

Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в 

формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. 

Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные лексические 

ошибки и способы их преодоления. 

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление 

фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 

Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, 

градация. Параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и 

многосоюзие). 

Морфемика. Словообразование. Орфоэпия. Принципы русской 

орфографии . Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи 

однокоренных слов. Основные способы образования производных слов. 

Морфемный и словообразовательный анализ. Международные 

словообразовательные элементы. Правописание гласных в корнях слов. 

Правописание гласных после шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в 

корне. Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетания согласных на 

стыке приставки и корня. Употребление  разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И 

после приставок. Буквы О  и Ё после шипящих  и Ц. Общие правила  

правописания сложных  слов. 

Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи 

в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация.  

Основные принципы  русской пунктуации. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. 

Сложное предложение.  Синонимия простых и сложных предложений. 

Средства связи частей сложного предложения. Сложносочинённые 

предложения. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Сложноподчинённые предложения (СПП), группы  СПП, СПП с несколькими 

придаточными, знаки препинания в них, типичные ошибки в построении СПП 

и способы их преодоления. 

Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в БСП. 

Сложные предложения с разными видами связи, знаки препинания в 
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сложных предложениях с разными видами связи. 

Монолог и диалог. 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой и косвенной речи. Знаки  

препинания при оформлении цитат. 

Обобщающее повторение. 

Тематическое планирование 

№п.п Раздел тем Кол-во часов 

1. Теоретические сведения о сочинении.  3 ч 

2. Практическая часть 27 ч 

3. Закрепление материала 4 ч 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

«ГЕНЕТИКА» 

Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА  

В результате изучения курса генетики учащиеся должны приобрести 

новые знания и умения. 

 Овладеть основными терминами и понятиями, используемыми в 

генетике, в том числе в генетике человека, в психогенетике, медицинской и 

эволюционной генетике, научиться их грамотно применять. 

Об особенностях человека как объект генетических исследований и об 

основных методах изучения генетики человека; 

Об особенностях организации наследственного аппарата соматических и 

генеративных клеток человека; 

Осуществляя реферативную работу, использовать ресурсы сети Интернет; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, с периодическими 

изданиями 

Работать над содержанием курса, составлять планы,  схемы, конспекты 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин: основ анатомии и физиологии человека, 

цитологии, молекулярной биологии и биохимии, гистологии, эмбриологии, 

общей генетики и современной теории эволюции. Следует отметить, что ряд 

вопросов, изучаемых в данном курсе, носят интегративный характер. Большую 

роль в его усвоении играют знание, приобретенные учащимися при изучении 

других предметов естественного цикла (химии, физики, математики) и 

общественных дисциплин (географии, обществознания и права). 

Таким образом, изучение курса «Генетика» не только обеспечивает 

приобретение учащимися знаний в одной из наиболее актуальных областей 

современной общебиологической науки, но и способствует формированию 

целостной картины мира и пониманию своего положения в нем, принимаю 
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роли и предназначения современного человека.  

 

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, 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; 

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

— объяснять причины наследственных заболеваний; 

— выявлять изменчивость у организмов; 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; 

— 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; 
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— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека. 

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.  

Результаты освоения курса. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении биологии в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего 

и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках 

(учебнике,научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках),анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
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информациюиз одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

курса биологии базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в 

развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) 

и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое  размножение) и формулировка 
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выводов на основе сравнения. 

Содержание учебного предмета 

1.Введение  

Грегор Мендель биография. Основные понятия генетики. Методы 

генетики. 

 Обобщающий урок по основным понятиям и методам генетики 

2.Законы Г.Менделя  

Первый закон Г.Менделя. Второй закон Г.Менделя. Оформление задач по 

генетике. План решения задачи по генетике. 

Третий закон Г.Менделя. Гипотеза чистоты гамет. 

Практические работы: Оформление задач по генетике. План решения 

задачи по генетике. 

Решение задач на 1-й и 2-й законы Г.Менделя. Решение задач на 3-й закон 

Г.Менделя. 

Решение задач на 3-й закон Г.Менделя с использованием решетки Пеннета. 

3.Полигибридное скрещивание  

Полигибридное скрещивание. 

Практическая работа: Решение задач. 

4.Взаимодействие аллельных генов  

Полное доминирование. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Сверхдоминирование. Множественные аллели 

 Практические работы: решение задач на все виды взаимодействия 

аллельных генов. 

5.Анализирующее скрещивание  

Анализирующее скрещивание. 

Практическая работа: Решение задач. 

6.Взаимодействие неаллельных генов 

Кооперация. Комплементарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. 

Плейотропия. 

Модифицирующее действие генов. 

Практические работы: решение задач на все виды взаимодействия 

неаллельных генов. 

7.Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. 

Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. 

Практическая работа: Решение задач. 

8.Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом  

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом 

Практическая работа: Решение задач. 

9.Цитоплазматическая (нехромосомная) 

наследственность  

Цитоплазматическая (нехромосомная) наследственность (1ч) 

10.Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга 

Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга. 

Практическая работа: Решение задач. 
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11.Генеалогический метод генетики  

Генеалогический метод генетики. 

Практические работы: Анализ родословных. Составление родословных 

12.Изменчивость, размножение, онтогенез  

Хромосомы, их строение. Способы деления клеток. 

Тематическое планирование  

 

№тем

ы 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 
1 Введение 2  
2 Законы Г.Менделя 6 4 
3 

Полигибридное скрещивание 
2 1 

4 
Взаимодействие аллельных генов 

4 4 

5 
Анализирующее скрещивание 

1 1 

6 
Взаимодействие неаллельных генов 

6 6 

7 
Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана 

2 1 

8 Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом 

2 1 

9 Цитоплазматическая (нехромосомная) 

наследственность 

1  

10 Генетика популяций. 

Закон Харди-Вайнберга 

2 1 

11 
Генеалогический метод генетики 

3 2 

12 
Изменчивость, размножение, онтогенез 

3 1 

                                      Итого 34 22 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

Рабочая программа элективного курса «Математический практикум» для 

11 класса составлена основе : Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 (в редакции 



 

 

261 

 

приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014 года №1645). 

Планируемые результаты обучения 

 Изучение элективного курса «Практикум по математике» дает 

возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

Личностным результатом изучения элективного курса «Практикум по 

математике» 

является формирование следующих умений и качеств: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, 

решений, рассуждений; 

7) воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных 

учебных действий (УУД). 

1) представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
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5) умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать 

необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение 

задач исследовательского характера; 

Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять 

цель УУД; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения 

проекта); 

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии 

оценки; 

Познавательные УУД: 

1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

5) давать определения понятиям; 
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Коммуникативные УУД: 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3) учиться критично относится к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

4) понимать позицию другого человека. Различать в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории) 

Содержание  предметного курса 

Тема 1. Текстовые задачи (5 часов) 

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие 

текстовые задачи. Основные свойства прямо и обратно пропорциональные 

величины. Проценты, округление  с избытком, округление с недостатком. 

Выбор оптимального варианта.  Выбор варианта из двух возможных Выбор 

варианта из трех возможных Выбор варианта из четырех возможных. 

Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси,  на движение,  на совместную 

работу.  

Тема 2. Тригонометрия (5 часов) 

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования 

числовых тригонометрических выражений. Преобразования буквенных 

тригонометрических выражений.  Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода 

решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и 

разложение на множители.  

Тема 3. Планиметрия  (5 часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. 

Окружность и круг.  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника.  Многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Вписанная окружность и 

описанная окружность правильного многоугольника.  Координатная 

плоскость.  Векторы. Вычисление длин и площадей.Задачи, связанные с 

углами. Многоконфигурационные планиметрические  задачи. 

Тема 4. Стереометрия  (5 часов) 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; 

прямая призма; правильная призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, 

в параллелепипеде. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида.  Сечения куба, 

призмы, пирамиды.  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Величина угла, градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  Угол между 

прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между 
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http://reshuege.ru/test?theme=2
http://reshuege.ru/test?theme=1
http://reshuege.ru/test?theme=54
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http://reshuege.ru/test?theme=167
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264 

 

плоскостями.  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; 

расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние 

между параллельными плоскостями.  Площадь поверхности составного 

многогранника. 

Тема 5. Производная  (5 часов) 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. 

Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее 

физический смысл. Исследование функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее 

значение функций.  Примеры использования производной для нахождения 

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

задачах. Исследование произведений и частных. Исследование 

тригонометрических функций. Исследование функций без помощи 

производной.  

Тема 6. Типовые задания С1, С2, С3, С4, С5, С6 (8 часов) 

Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней. 

Арифметический способ. Алгебраический способ. Геометрический способ. 

Основные методы решения тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические уравнения, линейные относительно простейших 

тригонометрических функций. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим уравнениям с помощью замены. Метод разложения на 

множители. Комбинированные уравнения. Многогранники: типы задач и 

методы их решения. 

Расстояния и углы. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол 

между плоскостями. 

Площади и объемы. Площадь поверхности многогранника. Площадь 

сечения многогранника. Объем многогранника. 

Решение показательных и логарифмических неравенств.  Показательные 

неравенства. Логарифмические неравенства. Смешанные неравенства.  

Системы неравенств. 

Функция и параметр. Функции, заданные в явном виде. Применение 

свойств функции. Функции, заданные в неявном виде. Решение задач разными 

способами. 

Задачи на целые числа. Делимость целых чисел.  Десятичная запись 

числа.  Сравнения. Выражения с числами.  Выражения с переменными.  

Методы решения уравнений и неравенств в целых числах. 

Итоговое занятие. 

Тематическое планирование 
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№ Содержание материала Кол-во часов 

1  Текстовые задачи 5 

2  Тригонометрия  5 

3  Планиметрия 5 

4  Стереометрия 5 

5  Производная 5 

6 Типовые задания С1, С2, С3, С4, С5, С6 8 

 Итоговое занятие 1 

Итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ». 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Решение математических 

задач» для 11 класса составлена основе -Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014 года №1645). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные: 

• 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;  

• навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, 

взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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• нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  

общечеловеческихценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию какусловию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• 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: 

 регулятивные 

• 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  определять  назначение  и  функции  различных  социальных 

институтов; умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

познавательные 

• 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; 

коммуникативные 

• 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  
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результатов  и  оснований,  границ  своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.; 

• умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  

совместной деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  

деятельности,  эффективноразрешать конфликты. 

Предметные 

Алгебра и начало анализа 

Функции 

—  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе- 

ние 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 значения функции  

на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и  

нечётная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

—  владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики  

и уметь применять свойства тригонометрических функций при реше- 

нии задач; 

—  владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при ре- 

шении задач; 

—  применять при решении задач свойства функций: чётность, периодич- 

ность, ограниченность; 

—  применять при решении задач преобразования графиков функций; 

—   применять методы решения простейших дифференциальных уравне- 

ний первого и второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

—  определять по графикам и использовать для решения прикладных за- 

дач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи- 

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки  

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интер- 

претировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

—  определять по графикам простейшие характеристики периодических  

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (ампли- 

туда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

-владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

-вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

-исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

параметром; 

-владеть понятием: касательная к графику функции; применять его при 

решении задач; 

-владеть понятиями: первообразная, определенный интеграл; 

-применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

-решение прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, 

интерпретировать полученные результаты. 

Текстовые задачи 

—  Решать разные задачи повышенной трудности; 

—  анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения  

задачи, рассматривая различные методы; 

—  строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения  

при решении задачи; 

—  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, вы- 

бора оптимального результата; 

—  анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте  

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

—  переводить при решении задачи информацию из одной формы записи  

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики,  

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

—  решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

-владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы 

и уметь применять их при решении задач; 

-иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

-владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

-иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач; 

-иметь представление о площади сферы и уметь применять при решении задач; 

Уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

-иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

История и методы математики 

-иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

-понимать роль математики в развитии России; 

-использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

-применять основные методы решения математических  задач; 

-на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
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-применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

-пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов;  

-применять математические знания к исследованию окружающего мира ( 

моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 Формы организации деятельности:  

• лекция 

•  семинар 

•  практикум 

•  конференция 

•  практическая работа  

 

Виды деятельности: 

• проблемно-ценностное общение 

• познавательная  

Виды и  формы  контроля 

Виды контроля 

• предварительный 

• текущий 

• тематический 

• итоговый 

Формы контроля 

• фронтальная 

• групповая 

• индивидуальная 

• комбинированная 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Введение 

Демоверсия ЕГЭ. Ресурсы сети интернет. 

Алгебраические выражения и преобразования 

 Действия с дробями. Действия со степенями. Стандартный вид 

числа. Буквенные выражения 

Простейшие текстовые задачи  

Задачи на округление с избытком. Задачи на округление с недостатком.  

Задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на выбор 

оптимального варианта. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Преобразование тригонометрических выражений с помощью  

основных формул тригонометрии. Поиск основных тригонометрических 

функций.   

Комбинаторика и вероятность 
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Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Случайные события и их вероятность. Теоремы вероятности и 

следствия из них. 

Планиметрия 

Площадь фигур. Площадь фигуры на клетчатой бумаге. Основные 

тригонометрические функции в прямоугольном треугольнике. Задачи на 

углы в  

окружности. 

Стереометрия 

Объемы тел. Задачи на многогранники. 

Уравнения и неравенства 

Линейные уравнения и неравенства. Квадратные уравнения и неравенства. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Общие методы решения уравнений и неравенств.  

Формы организации деятельности:  

• лекция 

•  семинар 

•  практикум 

• практическая работа  

Виды деятельности: 

• проблемно-ценностное общение 

• познавательная  

Тематическое планирование 

 

 Раздел Колич

ество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение. Рассмотрение 

демоверсии ЕГЭ. 

1 www.fipi.ru 

2 Вычислительные навыки. 

Преобразование буквенных 

выражений 

4 www.fipi.ru 

3 Решение задач 5 www.fipi.ru 

4 

 

  Тригонометрия 3 www.fipi.ru 

5 

 

Вероятность и статистика 4 www.fipi.ru 

6 

 

Планиметрия 5 www.fipi.ru 

7 

 

Стереометрия 5 www.fipi.ru 

8 Уравнения и неравенства 5 www.fipi.ru 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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9 Решение вариантов ЕГЭ. 

Итоговое занятие 

2 www.fipi.ru 

 ИТОГО 34  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Исключительный русский»   

для 11 класса составлена основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014 года №1645). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Результатами освоения внеурочного курса по русскому языку являются: 

-понимание русского  языка как одной из величайших духовных и 

национально-культурных ценностей народа; 

-воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание 

потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

-расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической 

синонимией для успешного и эффективного речевого общения в разных 

коммуникативных ситуациях; 

-способность к продуцированию текстов разных жанров; 

-стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, 

развитие эстетического вкуса. 

Результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому языку являются:  

-владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение ( 

умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями 

разных типов, справочной литературой; способность преобразовать  

полученную в процессе чтения информацию; адекватное понимание темы 

текста, соотношения текста  и подтекста, определение коммуникативной 

установки и оснований мысли прочитанного речевого произведения ); 

говорение и письмо    (умение создавать тексты (устные и письменные) разных 

жанров с учётом их целевой установки, предполагаемого адресата и характера 

общения; умение свёртывать и преобразовывать прослушанный или 

прочитанный текст (план, аннотация, конспект и т. д.); владение нормами 

правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и чужую речь, 

редактировать текст и исправлять в нём грамматические, стилистические  и 

речевые ошибки; умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в 

дискуссиях и обсуждениях различных тем; использование полученных знаний, 

умений и навыков на занятиях по другим предметам (истории, литературе и т. 

д.), а также в повседневном общении); 

-расширение представлений о роли русского языка в современном мире, 

http://www.fipi.ru/
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его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

-углубление  знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной 

стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны); 

-закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, 

функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, 

повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, 

языковая норма; 

-овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами русского 

литературного языка и использование их в речевой практике; систематизация 

орфографических и пунктуационных правил; 

-овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и 

углубление представлений о выразительных возможностях фонетических, 

лексических и грамматических средств; 

-умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический анализ 

разных частей речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и 

сложного предложений, анализ текста ); 

-осознание эстетической функции языка; понимание  роли языковых 

средств разных уровней в создании образной системы художественного текста. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать: 

-функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

-понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

-проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

    -разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

-проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 
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и других народов; 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

аудирование и чтение: 

-использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

-владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно 

научной (на материале изучаемых учебных  

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 -соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях         

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Русский язык  в современном мире. Основные формы существования 

русского  национального языка.  

Стили и типы речи.  Функциональные стили литературного языка 

(научный, официально-деловой, публицистический), их особенности. Стиль 

художественной литературы. Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), их основные признаки. 

Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка 

(орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные). Необходимость 

соблюдения норм в речевой  практике. Этико-речевые нормы.  

Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, 

градация. Параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и 

многосоюзие). 

Синтаксис и пунктуация.  

Основные принципы  русской пунктуации. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. 

Предложения с однородными членами, знаки препинания в предложениях 

с однородными членами, однородные и неоднородные  определения, 
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согласование в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами, обособление 

определений, приложений и дополнений, обстоятельств, уточняющих 

обстоятельств. Сравнительные обороты. Вводные слова, вводные предложения 

и вставные конструкции, обращения и междометия. 

Сложное предложение.  Синонимия простых и сложных предложений. 

Средства связи частей сложного предложения. Сложносочинённые 

предложения. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Сложноподчинённые предложения (СПП), группы  СПП, СПП с несколькими 

придаточными, знаки препинания в них, типичные ошибки в построении СПП 

и способы их преодоления. 

Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в БСП. 

Сложные предложения с разными видами связи, знаки препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

Монолог и диалог. 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой и косвенной речи. Знаки  

препинания при оформлении цитат. 

Обобщающее повторение. 

Формы организации деятельности:  

• лекция 

• семинар 

•  практикум 

• практическая работа  

Виды деятельности: 

• проблемно-ценностное общение 

• познавательная 

Тематическое планирование 
 

№п.п Раздел тем Кол-во часов 
1. Теоретические сведения о синтаксисе и 

пунктуации 

 25 ч 

2. Практическая часть 8 ч 
3. Закрепление материала 1 ч 
 ИТОГО 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

биология »   для 11 класса составлена основе -Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 (в редакции 
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приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014 года №1645). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты. 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты. Формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.).  
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 Вычитывать все уровни текстовой информации.  Уметь определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал. 

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.).  

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

Учащиеся должны знать: 

 свойства живого;  

 методы исследования биологии; 

значение биологических знаний в современной жизни. 

 профессии, связанные с биологией; 

 уровни организации живой природы. 

 основные методы изучения клетки; 

особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

функции органоидов клетки; 

основные положения клеточной теории; 

 химический состав клетки. 

 клеточный уровень организации живого; 

 строение клетки как структурной и функциональной единице жизни; 

  обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности 

клетки; 

 рост, развитие и жизненный  цикл клеток; 

 особенности  митотического деления клетки.  

Учащиеся должны уметь: 

 использовать  методы биологической науки и проводить несложные 

биологические эксперименты  для изучения клеток живых организмов. 

 сущность биогенетического закона; 

-   мейоз; 

   особенности  индивидуального развития организмов; 

 основные закономерности передачи наследственной информации; 

 закономерности изменчивости; 

 основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

 особенности развития половых клеток. 

 описывать организменный уровень  организации живого;  

 об особенностях индивидуального развития организмов; 

 раскрывать  особенности  бесполого и полового размножения 

организмов;  

 характеризовать  оплодотворение и его биологическую роль. 
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 критерии вида и его популяционную структуру; 

 экологические факторы и условия среды;  

 основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

движущие силы эволюции; 

пути достижения биологического прогресса. 

о популяционно-видовой  уровень организации живого;  

развитие эволюционных представлений 

синтетическую теорию эволюции; 

использовать  методы биологической науки и проводить несложные 

биологические эксперименты для изучения морфологического критерия 

видов. 

 определение понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз» 

структуру разных сообществ; 

процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на 

другой. 

выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

 особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

основы рационального природопользования; 

основные этапы развития жизни на Земле; 

  взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

круговороты  веществ в биосфере; 

 этапы эволюции биосферы; 

экологические кризисы; 

 развитие представлений о происхождении жизни и современном 

состоянии проблемы;  

  значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

   характеризовать биосферный  уровень  организации живого; 

рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

 приводить доказательства эволюции; 

 демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать 

последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

 

Предполагаемая результативность курса внеурочной деятельности: 

 характеристика основных результатов, на которые ориентирована 

программа;  

выход за пределы аудитории (организация демонстрации успешности 



 

 

278 

 

обучающихся, участие в планируемых школой делах и мероприятиях. Выход 

за пределы ОО, выход в интернет);  

портфолио достижений обучающегося;  

Уровень результатов работы по программе:  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социальноодобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания 

и формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

предполагает итоговое тестирование в конце учебного года, по результатам  

которого  выставляется «зачтено». 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Клетка как биологическая система               

Клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  Развитие знаний о клетке. 

Клеточное строение организмов, сходство строения клеток всех организмов 

— основа единства органического мира, доказательства родства живой  

природы Многообразие клеток. Сравнительная характеристика  клеток 

растений, животных, бактерий, грибов.  Химическая организация клетки. 

Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ 

(белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав 

клетки. Неорганические вещества клетки. Органические вещества  клетки. 

Углеводы, липиды Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты.   

Метаболизм: энергетический  и пластический обмен, 

их взаимосвязь.  Стадии энергетического обмена.  Фотосинтез, его значение, 

Световые и темновые  реакции фотосинтеза,  их взаимосвязь. 

Энергетический  и  пластический обмен.   Биосинтез белка  и нуклеиновых 

кислот.    Гены, генетический код и его свойства.  Хромосомы, их строение 

(форма  и  размеры) и  функции. Особенности соматических  и  половых  

клеток. Жизненный  цикл  клетки: интерфаза  и  митоз. Митоз — деление 

соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза.   

Организм как биологическая система          

Разнообразие организмов: одноклеточные и  многоклеточные; 

автотрофы (хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы,  паразиты, 

симбионты). Вирусы — неклеточпые формы. Заболевание СПИД и ВИЧ-

инфекция.  Воспроизведение организмов, его значение. Способы 

размножения, сходство и отличие полового и бесполого размножения. 

Использование полового и бесполого размножения в практической 
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деятельности  человека.  Роль мейоза  и оплодотворения в обеспечении  

постоянства  числа хромосом  в поколениях. Применение искусственного 

оплодотворения у растений  и животных. Онтогенез и присущие ему 

закономерности. Генетика, се задачи. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Основные генетические понятия.   Специализация 

клеток, образование тканей, органов. Закономерности наследственности, их 

цитологические основы. Mono- и дигибридиое скрещивание. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Сцепленное 

наследование признаков, нарушение сцепления генов. Законы Т. Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система.  Развитие 

знаний о генотипе. Геном человека. Взаимодействие генов. Решение 

генетических задач. Составление схем скрещивания. Законы  Г. Менделя и 

их цитологические основы. Изменчивость признаков у организмов: 

модификационпая, мутационная, комбинативная. Вредное влияние 

мутагенов, алкоголя, наркотиков, 

никотина  на генетический аппарат клетки. Генетика и селекция. 

Биотехнологии. 

Многообразие организмов, их строение и жизнедеятельность 

 Систематика. Основные систематические (таксономические) категории:  

вид,  род,  семейство, отряд (порядок),  класс, тип (отдел),  царство.  Царство 

Бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе.  

Бактерии — возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. Вирусы . Царство  

Грибы. Строение, жизнедеятельность, размножение.  Использование грибов 

для получения продуктов питания  и лекарств.  Распознавание съедобных и 

ядовитых грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и 

жизнедеятельности. Царство Растения. Особенности строения тканей и 

органов. Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его 

целостность . Общая характеристика  царства  Растения .Ткани высших 

растений .Вегетативные органы цветковых растений. Корень Побег Цветок и 

его функции. Соцветия и  их биологическое значение  Многообразие 

растений. Признаки основных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Космическая роль растений на Земле .Жизненный цикл водорослей. 

Однодольные и двудольные растения. Царство Животные.  Главные признаки 

подцарств одноклеточных и многоклеточных животных. Одноклеточные и 

беспозвоночные животные, их классификация, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе  и жизни человека. 

Человек и его здоровье.                                                                   

Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов:  

пищеварения, дыхания, 

кровообращения, лимфатической  системы.  Анатомия и физиология 
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человека. Ткани 

Строение и функции пищеварительной системы.   Строение и функции 

дыхательной системы. Строение и функции системы  органов 

кровообращения и лимфообращения.  Размножение и развитие организма  

человека. Внутренняя среда организма  человека. Группы крови.  

Переливание крови.  Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины.  Нервная и эндокринная системы. Общий  

план  строения.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма  как основа  его целостности, связи со средой.    

Строение и функции центральной  нервной системы.  Строение и функции 

вегетативной  нервной системы   Эндокринная система.    Анализаторы.  

Органы чувств,  их роль в организме. Строение функции. Высшая нервная 

деятельность. Сон. его значение. Сознание,  память, эмоции, речь, 

мышление.  Особенности психики человека. 

Надорганизменные системы. Эволюция органического мира.     

 Вид, его критерии и структура.  Популяция  структурная единица  вида  

и элементарная единица  эволюции. Способы видообразования. 

Микроэволюция.  Развитие эволюционных идей. Значение работ  К   Линнея, 

учения Ж-Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина.  Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. Элементарные факторы эволюции. Формы 

естественного отбора, виды борьбы за существование.  Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. Творческая  роль естественного   отбора  в 

эволюции.  Исследования С.С. Четверикова. Синтетическая теория 

эволюции.  Роль эволюционной  теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.   Результаты  эволюции: 

приспособленность организмов  к среде обитания, многообразие видов. 

Доказательства 

эволюции живой  природы  Макроэволюция. Направления и пути эволюции.  

Биологический 

прогресс и  регресс,  ароморфоз,  идиоадаптация,  дегенерации.  Причины  

биологического прогресса  и регресса. Гипотезы возникновения жизни на 

Земле.  Эволюция органического мира. Основные ароморфозы в эволюции  

растений  и  животных  Происхождение человека. Человек как вид, его место  

в системе органического мира.  Гипотезы происхождения  человека. 

Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 

генетическое родство. Биосоциальная природа человека. Социальная  и 

природная среда, адаптации  к ней человека.  Антропогенез. Движущие 

силы.  Роль законов общественной жизни в социальном поведении человека.   

Среды обитания организмов. Факторы среды:  абиотические, биотические. 

Антропогенный фактор.  Закон оптимума. Закон минимума. Биологические 

ритмы.  Фотопериодизм.  Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты; 

продуценты,  консументы, редуценты, их роль. Видовая  и пространственная 

структура экосистемы. Цепи и сети питания, их звенья. Типы пищевых 

цепей. Составление  схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  
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Правило экологической пирамиды. Структура 

и динамика численности популяций  Разнообразие экосистем 

(биогеоценозов). Саморазвитие 

и смена экосистем. 

Формы организации деятельности:  

• лекция 

• семинар 

•  практикум 

• практическая работа  

Виды деятельности: 

• проблемно-ценностное общение 

• познавательная  

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов  

 Введение. Биология- наука из жизни                        1      

1 Тема 1.  Клетка как биологическая система              3 

2 Тема 2.  Организм как биологическая система          8 

3 Тема 3. Многообразие организмов, их строение и 

жизнедеятельность  

12 

4 Тема 4.  Человек и его здоровье.                                                                   5 

5 Тема 5. Надорганизменные системы. Эволюция 

органического мира.      

5 

 Итого: 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СЛОЖНЫЙ ЗАДАЧИ ХИМИИ». 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Сложные задачи химии»   

для 11 класса составлена основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014 года №1645). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты. 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 
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жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметные результаты. Формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.).  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  Уметь определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал. 

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
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(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.).  

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул 

химических веществ, уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 

химическая связь, электро- 

отрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-

молекулярного учения; законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Авогадро; Периодического закона 

Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; 

теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. 

Менделеева, к которым элемент при- 

надлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших 

оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 

веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ 

(оксидов, кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 
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— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. 

И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным 

оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с 

помощью качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в 

повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах 

кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением и 

переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, 

фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; 
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изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

химического эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 

Предполагаемая результативность курса внеурочной деятельности: 

 - характеристика основных результатов, на которые ориентирована 

программа;  

- выход за пределы аудитории (организация демонстрации успешности 

обучающихся, участие в планируемых школой делах и мероприятиях. Выход 

за пределы ОО, выход в интернет);  

- портфолио достижений обучающегося;  

Уровень результатов работы по программе:  

- Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социальноодобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

- Второй уровень результатов- получение школьником опыта 

переживания и формирования позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

- Третий уровень результатов- получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

предполагает итоговое тестирование в конце учебного года, по результатам  

которого  выставляется «зачтено». 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го 

периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). 

Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения 

свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира.  
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 Строение вещества  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 

молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 

газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, 

их использование в столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, 

доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в 

растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.  

Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и 
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аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 

изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических  

реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза 

аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере 

синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и 

его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

 

Вещества и их свойства  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 
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металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые 

свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии.  

Формы организации деятельности:  

• лекция 

• семинар 

•  практикум 

• практическая работа  

Виды деятельности: 

• проблемно-ценностное общение 

• познавательная 

Тематическое планирование  
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№ 

главы 

Название главы Количество часов Практические работы 

  Тема 1.Строение атома и 

периодический закон 

Д.И.Менделеева 

3  

 Тема 2. Строение вещества 14 Практическая работа №1 

 Тема 3. Химические реакции 8  

 Тема 4. Вещества и их 

свойства 

9 Практическая работа №2 

 Итого 34  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ». 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Страницы истории»   для 11 

класса составлена основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки России от 29.12.2014 года №1645). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты :  

− 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. 

Метапредметные результаты нацелены на формирование: 

− умения 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;  

− владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности и 

готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

− умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач;  
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− владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Введение 

Дискуссии о месте России в мировом сообществе цивилизаций и 

особенностях ее исторического развития. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению отечественной истории. Россия- самобытная 

цивилизация. 

Раздел 1.  История России с древности до конца 16 века 

Восточные славяне в древности. Географический фактор и его роль в 

истории. Прародина и расселение славян: научные версии. Особенности 

ранней истории восточнославянского мира. Древнерусское государство (9-12 

вв) Дискуссии о происхождении древнерусской государственности. 

«Призвание варягов»: летописные предания и их толкования. Норманнская и 

антинорманнская теории. Современный взгляд на проблему. Проблема 

сущности социально-экономического строя Древней Руси. О рабстве на 

Руси(М.Н. Покровский) О господстве общинного социально- экономического 

уклада (И.Я. Фроянов). Принятие христианства на Руси. Проблема выбора 

веры. Значение принятия христианства. Русь удельная (12-13 вв). Русь между 

Востоком и Западом: откуда исходила главная опасность? Исторический выбор 

А. Невского, оценка его государственной деятельности в летописях и 

отечественной историографии. Русь и Орда: сопротивление или 

взаимодействие? Дискуссия об ордынском иге на Руси и его последствиях. 

Объединение русских земель и образование русского централизованного 

государства (14- начало 16 вв) .Альтернативные центры объединения русских 

земель. Тверь. Литовская Русь. Москва. Этапы собирания русских земель. 

Особенности формирования централизованного государства в России и 

Западной Европе. Иван Грозный и его эпоха(16 в.) Россия при Иване Грозном: 

альтернативные модели централизации. Реформы «Избранной Рады», их 

значение. Опричнина, ее экономические, социальные и политические 

последствия. Оценка личности Ивана 4 и опричнины в российской 

исторической науке. Смутное время в России. «Кризис верхов»: пресечение 
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династии Рюриковичей.  Как погиб царевич Дмитрий? Феномен самозванства. 

Самозванцы: кто они? Альтернативы развития России в н. 17 в. 

Раздел 2. Россия в 17-18 вв. 

Россия в 17 в. государство при первых Романовых: эволюция социального 

и политического строя. Роль и место Земских соборов в истории русской 

государственности: оценки и  мнения. Церковный раскол: Никон и Аввакум. 

Петр 1 и его реформы. Эпоха Петра Великого и ее место в российской истории. 

Петровские преобразования. Европеизация и социокультурные расколы в 

обществе. Петр 1 и его время в отечественной и зарубежной историографии. 

Эпоха дворцовых переворотов в истории России. Особенности первых 

десятилетий послепетровского развития Наследники Петра 1 глазами 

современников и потомков: споры и дискуссии. Россия во 2 половине 18 века: 

эпоха просвещенного абсолютизма. « Просвещенный абсолютизм» в России и 

Западной Европе: общее и особенное. Либеральный курс Екатерины2. Оценки 

Екатерины 2 и ее эпохи в дореволюционной, советской и современной 

историографии. Социальные движения и крестьянские войны в России: старые 

и новые оценки. Классовый подход в изучении социальных движений в 

советской историографии: цели, особенности, значение крестьянских войн в 

России 

Раздел 3 Российская империя в 19 веке. Внутренняя 

политика: реформаторские тенденции и государственный консерватизм. 

Реформы и проекты Александра 1, их оценки в отечественной историографии. 

Личность и эпоха Николая 1: мнения и суждения о николаевском времени. 

Усиление политической реакции и административное реформаторство. 

Реформы и контрреформы. Александр 2 и его эпоха. Отмена крепостного 

права и либерально-демократические реформы 60-70-х годов: значение и 

оценки . Внутриполитический курс М.Е. Лорис-Меликова: отклики 

современников и мнения историков. Дискуссии вокруг Александра3, его 

правления и эпохи. Общественное движение в России. Освободительное 

движение в России: ленинская концепция и новые трактовки. Основные 

направления русской общественной мысли: старые и новые оценки и 

суждения. 

Раздел 4. История России в 20-начале 21 вв. Россия в начале 20 века. 

Социально-экономическое развитие России на рубеже веков: мнения и оценки. 

Дискуссии о характере политических преобразований в Российской империи. 

Спорные мнения и оценки о реформаторской деятельности П.А. Столыпина. 

Революционный 1917 год: борьба альтернатив общественного развития. 

Февральская революция и проблема исторического выбора Росссии. 

Либеральная и радикальная альтернативы общественного развития страны. 

Октябрь 1917 года: споры, мнения, оценки. Становление советской системы. 

Экономическая политика большевиков. «Военный коммунизм»: истоки, 

сущность, хронологические рамки. Дискуссия о политике «военного 

коммунизма» в исследовательской литературе. Гражданская война в России. 

Советская и современная историография о причинах, характере, 
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хронологических рамках, этапах гражданской войны. «Красный» и «белый» 

террор в первые послеоктябрьские годы на страницах мемуарной, научной 

литературы. СССР в 1920-1930 годы. Нэповская Россия. Советская и 

современная литература о новой экономической политике, его сущности, 

противоречиях и результатах. Дискуссии о причинах отказа от НЭПа. 

Образование СССР. Ленин и Сталин об объединении республик: тактические 

или стратегические разногласия? Форсирование строительства социализма: 

ключевые проблемы, спорные оценки и мнения. Великая Отечественная война. 

Проблемные и дискуссионные вопросы истории 2  мировой  и Великой 

Отечественной войны: происхождение и причины 2 мировой и Великой 

Отечественной войны, сталинская стратегия начала войны, национальная 

политика сталинского руководства в годы войны, антигитлеровская коалиция, 

коллаборационизм, взаимоотношения власть и церкви, проблема 

военнопленных, цена и факторы Победы. Советский Союз в 

послевоенные годы. Дискуссии вокруг проблемы восстановления народного 

хозяйства и их отражение в учебной и научной литературе. Власть и общество 

после войны. И.В. Сталин в оценках современников и историков. Новая волна 

репрессий: факты и документы. Противоречия послесталинского десятилетия. 

Берия, Маленков, Хрущев: варианты послесталинского развития СССР и их 

отражение в современных публикациях. Десталинизация, ее направления и 

оценки.  Экономическая и социальная политика в хрущевский период. 

«Застойный период» в истории СССР. Заговор против Хрущева и октябрьский 

переворот 1964 г в мемуарной литературе и публицистике. Реформы 1965 г. 

Объективные причины и субъективные факторы кризисных тенденций в 

СССР. Правозащитное движение. Оценки правозащитного движения в 

литературе. Советская внешняя политика в послевоенную эпоху. Проблемы 

послевоенного устройства мира. Кто начал «холодную войну»? Дискуссия о 

причинах и виновниках противостояния СССР и США в послевоенные годы. 

Складывание военно-стратегического паритета между СССР и США на 

рубеже 60-70-х годов. Период международной разрядки и его значение. 

Оценки и мнения о достижениях и неудачах советской внешней политики. 

Перестройка и распад СССР. Дискуссии об истоках и причинах перестройки. 

Экономические реформы М.С. Горбачева и их результаты  оценка. 

Общественно- политическая трансформация советского общества. 

Августовские события и распад СССР: оценки и мнения.  «Новое мышление» 

во внешней политике СССР: достижения и просчеты. Оценка реформаторской 

деятельности М.с. Горбачева. Россия на рубеже 20-21 вв. Рыночный выбор. 

Либеральные реформы в экономике: содержание, итоги, трудности и 

просчеты, оценки и мнения. Общественно- политическое развитие России. 

Противостояние властей 1993 года: причины. Последствия, оценки. Власть и 

общество в середине и второй половине 1990-х гг. Оценки политического 

курса В.В. Путина. Российская внешняя политика на рубеже веков: 

стратегические ориентиры, актуальные проблемы оценки и мнения. 

Формы организации деятельности:  
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• лекция 

• семинар 

• круглый стол 

• практикум 

Виды деятельности: 

• проблемно-ценностное общение 

Тематическое планирование 
 

№ п/п                     Название темы (раздела) Всего часов 

1 Раздел 1. Россия  с древности до к.XVI в. 7  

2 Раздел  2. Россия в XVII-XVIII в.в. 7 

3 Раздел  3   Российская империя в XIXв 8 

4 Раздел  4 Росссия в XX-XXIв 12  

5 Итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Практическое 

обществознание»   для 11 класса составлена основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 

(в редакции приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014 

года №1645). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

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 
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мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

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 нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
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деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Предметные: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 
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знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; понимание роли искусства в становлении 

личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; знание новых возможностей для 

коммуникации в современном обществе; умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание 

значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Глава I. “Экономическая жизнь общества» 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика.Экономика: наука и хозяйство.Экономический рост и 

развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы 

экономического роста. Экономическое развитие. Причины циклического 

развития.Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. 

Рыночная экономика. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Современная рыночная система.Фирма в 

экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности.Слагаемые успеха в 

бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.Экономика и государство. Экономические 

функции государства. Инструменты регулирования в экономике. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика.Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции.Занятость и безработица. Рынок 

труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости.Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные 

проблемы экономики.Экономическая культура. Экономические отношения и 
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интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 

экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 

экономической деятельности. 

Глава II. Социальная сфера. 

Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. 

Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные интересы.Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность.Нации и межнациональные отношения. Россия – 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты 

и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная 

политика в России.Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения.Гендер-

социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура.Демографическая ситуация в современной России. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

Глава III. Политическая жизнь общества. 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политический 

режим. Демократические перемены в России.Гражданское общество и 

правовое государство. Сущность правового государства. Гражданское 

общество. Местное самоуправление.Демократические выборы. Избирательная 

система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания.Политические 

партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных 

систем.Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического 

лидера. Типы лидерства.Политическое сознание. Обыденное и теоретическое 

сознание. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

информации и политическое сознание.Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм, его 

опасность. Регулирование политического поведения.Политический процесс и 

культура политического участия. Сущность и этапы политического процесса. 

Политические участники. Политическая культура. 

Формы организации деятельности:  

• лекция 

• семинар 

•  практикум 
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• практическая работа  

• конференция 

• проект 

Виды деятельности: 

• проблемно-ценностное общение 

• познавательная  

• игровая 

Тематическое планирование. 

 
№ Глава Количество 

часов 

1.  Глава 1. Экономическая жизнь общества 12 

2.  Глава 2. Социальная сфера  5 

3.  Глава 3. Политическая жизнь общества  9 

4.  Решение тестов и творческих заданий 6 

 ИТОГО 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:                                                                                                                       

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, 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; 

2) 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 ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
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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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

исотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные                                                                                                                         

Учащиеся научатся: 

-самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;                                                                                                                                         

-продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Учащиеся получат возможность: 

- использовать навыки познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Регулятивные:                                                                                                                               

Учащиеся научатся: 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;                                                                                      

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;                                                                                                                                                           

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;                                                                                                                              
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- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;                                                                                                                                                      

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата;                                         

-действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий.                

Коммуникативные      

Учащиеся научатся: 

-слушать собеседника и вести диалог;                                                                                   -

участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения 

на одну и ту же проблему;                                                                                                                -

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;                                                                                             

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.                                                                                                                        

Учащиеся получат возможность:   

- формирования и развития компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развития мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

Предметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- знания о родном крае, стране, о традициях памяти событий Великой 

Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о 

способах самостоятельного поиска и нахождении информации. 

Учащиеся научатся: 

- владеть информацией об основных понятиях и терминах музееведения; 

-навыкам подготовки тематических экспозиций школьного музея к памятным 

датам; 

-основным формам поисково-исследовательской работы. 

Учащиеся получат возможность научиться:                               

-ориентироваться в историко-литературных источниках; 

- работать с различными источниками информации; 

-отличить предметы учета основного и вспомогательного фондов; 

- шифровать музейные предметы. 
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Содержание курса внеурочной деятельности. 

Данный курс реализуется следующими направлениями: 

1. Вводная беседа. Организация музейного дела. Знакомство с 

организацией и содержанием музея школы. 

2. Фонды музея. Учет и хранение фондов. Состав музейного фонда. 

Основной фонд. Основные направления 

фондовой работы: комплектование, учет, хранение. 

3. Подготовка и проведение музейных экскурсий. Тема и цель экскурсии. 

Работа над содержанием экскурсии. Проведение экскурсии. Изучение 

темы экскурсии. Отбор экспонатов и составление маршрута. 

Экскурсионные 

методы и приемы. Отработка и сдача экскурсии. Подготовка и 

проведение 

экскурсии. 

4. Поисковая работа. Встречи с ветеранами. Обработка воспоминаний 

ветеранов. Запись воспоминаний о войне своих родных. Работа с 

архивными 

документами. 

5. Оформление тематических выставок. Отбор экспозиционного 

материала. Заголовки к разделам. Композиционное построение. Оформление 

выставки. 

6. Подготовка и проведение тематических классных часов. 

7. Работа над проектом «Без срока давности». Работа с архивными 

документами. Обработка собранных материалов. 

8. Работа площадки «Судьба солдата». Оформление заявок. Работа с 

сайтами ОБД Мемориал, Память Народа. 

9. Работа над проектом «Электронная Книга Памяти Алтайского края» 

10.Участие в конкурсах патриотической направленности 

11. Работа над проектом «Память поколений» 

12.Экскурсии в музей города. 

Формы организации и виды деятельности: 

  -проведение викторин и конкурсов на знания понятий и терминов 

музееведения; 

 -участие в викторинах и конкурсах патриотической направленности; 

-поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 

-просмотр видеофильмов о музеях нашей страны; 

-разработка и проведение экскурсий по экспозиции школьного музея; 

-встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, 

анкетирование артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

-подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов 

Методы:                                                                                                                                             

1)объяснительно-иллюстративный;                                                                                                            

2) репродуктивный;                                                                                                                          



 

 

302 

 

3) проблемное изложение изучаемого материала;                                                                        

4) поисковый;                                                                                                                                    

5) исследовательский. 

Тематическое планирование 
№ п/п Раздел количество 

часов 

 

1.  Фонды музея.           7 

2.  «Военный Артек»  3 

3.  Проект «Память поколений» (участие в конкурсе) 10 

4.  Проект «Без срока давности»            2 

5.  Экскурсии в школьный музей Боевой славы «Великий полководец» 

(М.И.Кутузов)                           

8 

6.  Подготовка и участие в слёте поисковых отрядов Алтайского края 14 

7.  Проект «Без срока давности», посвящённый узникам фашистского 

концлагерей. 

7 

8.  Проект  «Возвращённые имена» 17 

 ИТОГО 68 

 
 

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ «БСОШ №1» 

       

2.3.1 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ     

       Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ «БСОШ №1» (далее-Школа), обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся  включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

       Воспитательная деятельность в МБОУ «БСОШ №1» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
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способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цели воспитания: 

           развитие личности, создание условий        для    самоопределения        и 

социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в        интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

           формирование          у           обучающихся чувства              патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников    Отечества и   подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку,   человеку труда    и         старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного      отношения   к     культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания :  

1.Усвоение обучающимися  знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний).  

2.Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие). 

3.Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний. 

4.Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

5.Развитие мотивации к профессиональному самоопределению и 

представлений, обучающихся о современном разнообразии профессий и 

специальностей, важности трудовой деятельности и выбора ее специфики, 

возможностях профессионального образования. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 
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1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

   

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 
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                                        Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России,проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России,своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
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ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий,приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

                                        Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности 
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Духовно-нравственное воспитание 
.Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

 наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
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российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

                                        Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
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отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического,эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным) 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
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обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том  числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социальноэкономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад школы 

МОБУ «БСОШ № 1» является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование).  

Школа расположена в благоустроенном районе города с развитой 

инфраструктурой.  

Социальное окружение школы – это учреждения культуры (городская 

библиотека, городской музей имени С.И. Гуляева), активного отдыха и спорта 

( спортивный комплекс «Белокуриха»), здравоохранения (санаторий АО 

«Курорт Белокуриха»). Деятельность данных учреждений нацелена на 

формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 

Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе 

выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через 

организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает 

эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные 

на получение качественного общего образования. Высокая социальная 
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активность учащихся способствует развитию ученического самоуправления, 

позволяет привлекать учащихся к организации и проведению различных 

мероприятий, что повышает качество и уровень их проведения. Показателем 

высокой социальной активности учащихся является деятельность Совета 

старшеклассников и волонтёрских отрядов Школы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 

-высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся 

на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной 

деятельностях; 

- специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

- педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные 

формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие 

активную гражданскую позицию. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.  

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 

любого ребенка к совершенствованию; 

-принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

-принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых 

форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

-принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

-принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

-принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

-выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах 

реализации являются сами обучающиеся; 

-создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДШ; 

-реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы Школы: 

− Акции, посвящённые значимым датам страны. 

− Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

− Ключевые общешкольные дела «Новогодний серпантин» 

− День школьного самоуправления (проф. пробы). 
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− Деловая игра «Выборы Президента школы» (8-11 кл.). 

− Фестиваль патриотической песни «Летят журавли». 

− Смотр песни и строя 

− День Друга. 

− Праздники Последнего звонка. 

− Торжественная церемония вручения аттестатов. 

− Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых 

в систему воспитательной деятельности: 

−  «Билет в будущее». 

−  «Орлята России». 

− «Вахта памяти». 

− «Самбо в школы» . 

− «Я считаю» и другие 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 Модуль1  «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

- общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, 

Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», и др.; 

- ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

- участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым 

событиям в России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», 

«Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.); 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония 

вручения аттестатов; 

- мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в 

первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, города, Алтайского края: награждение 

победителей и призёров муниципального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, победителей конкурса «Ученик 

года»; 

- федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 
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достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», 

«Билет в будущее», конкурс «Большая перемена» и др. 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров мероприятия благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и других направленностей: 

тематические викторины, квесты, флешмобы; акции по благоустройству и 

оформлению школьной территории, фестиваль «Летят журавли», фестиваль 

талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических 

экспозиций и др.  

- участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования;  

- через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне 

Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с 

обучающимися. 

Модуль 2   «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

- еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 
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для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование 

(с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

- ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортив-ные, 

личностные достижения (по желанию); 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкрет-ных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной 

безопасности, правил пожарной безопасности и др. через классные чаты в 
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мессенджерах; 

- создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и Школе; 

- организацию участия родителей (законных представителей) в об-

щешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам 

воспитания и обучения; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль 3 «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями учащихся и обеспечивает: 

- установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной 

деятельности через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и 

дидактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны 

педагогов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование внимания на 

индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или 

иного ученика; 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки 

для прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для 

обсуждения, а также ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

- создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию 

совместной творческой деятельности; установление сотруднических 

отношений в продуктивной деятельности, использование мотивирующего 

потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление 

внимания к ученикам, требующим такого внимания; 

- побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу Школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы через закрепление за каждым учащимся своего 

места, использование привлекательных для детей традиций, демонстрацию 

собственного примера; 
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- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся 

в форме индивидуальных и групповых проектов; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-мых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение     интерактивных      форм      учебной      работы – ин-

теллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления. 

Модуль 4  «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и через структурное 

подразделение «Точка роста»: 

занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

курс ВД «Разговоры о важном»,  программа «Орлята России», «Я, ты, он, она», 

ЮИД «Светофор», ДЮП «Команда 01», «Кадеты», «Закон и порядок» 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 
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 ДОП «Азбука дорожного движения», «Безопасность дорожного движения»,, 

«Информационный центр», «Волшебное перо», «Шаг к чуду. 

Исследовательская деятельность», «Математика для всех», 

«Экспериментальная  биология», курсы ВД «Я- исследователь»,  «Финансовая 

грамотность»,  «Россия- мои горизонты», «Робототехника», «Этикет» «Основы 

начертательной геометрии и машиностроительное черчение».  

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: 

«География. Живая планета». 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров:  

«Технология и 3-Д моделирование», «Академический рисунок» 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

«Основы физической подготовки», «Шахматы», «Будущие чемпионы», 

«Самбо» 

 

      

Модуль5 «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества  (классные родительские комитеты), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

- деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ; 

-тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания, либо направленные на обсуждение актуальных вопросов, 

решение острых школьных проблем; 

- организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

- общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы 

Школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; 

презентационные площадки, где представляются различные направления 
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работы Школы, в том числе дополнительное образование; 

- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сайт 

Школы, сообщество Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в 

мессенджерах; 

- обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме 

Школы в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в 

течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся ; 

- организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для 

родителей с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

- участие родителей в родительских собраниях по вопросам профориентации.  

Модуль 6 «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

Школе предусматривает:  

- организацию и деятельность органов классного самоуправления, Актива 

школы, Школьного Совета старшеклассников «Выборы Президента школы»;  

- представление Советом старшеклассников интересов обучающихся в 

процессе управления Школой, формирования её уклада (в том числе на 

заседаниях Управляющего совета); 

- защиту Советом старшеклассников законных интересов и прав обучающихся; 

- участие Совета старшеклассников в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

- участие Совета старшеклассников в поведении самоанализа воспитательной 
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деятельности в Школе; 

- осуществление Советом старшеклассников работы по соблюдению 

обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы; 

- реализацию/развитие деятельности РДДМ 

- создание Центра детских инициатив, осуществляющего свою деятельность 

во взаимодействии с Общероссийским общественно-государственным 

движением детей и молодежи «Движение первых» и другими общественными 

объединениями, организациями, предприятиями, учреждениями образования, 

культуры. 

 

Модуль7 «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы 

предусматривает: 

- реализация профессионального минимума 

- В 6–11-х классах проведение занятий по профориентации «Россия – мои 

горизонты» в рамках внеурочной деятельности; 

-проведение профориентационных классных часов и психологических 

занятий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, 

дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

- индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
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- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования; 

- оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в 

сообществе школы в ВКонтакте; 

- участие в волонтерском движении; 

Модуль 8 «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает:  

− участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

− мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

− организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

− мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы медиации; 

− создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;   

− профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД 

России "Белокурихинский", МО МВД России "Белокурихинский"; 

Госпожнадзора МЧС г.Белокурихи, территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Белокурихе,  

− индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

− инструктажи обучающихся, письменное информирование родителей об 

ответственности за безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а 

также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся; 

− тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений 

несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в том 

числе с использование материалов национального  проекта «Демография»; 
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− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

− психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

− индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений 

системы профилактики; 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия (в том числе 

комплексных индивидуальных программ сопровождения обучающихся из 

категории «СОП»); 

− профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

− включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

− включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного 

образования; 
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− организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль 9 «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- походы выходного дня с участием родителей; экскурсии на предприятия г. 

Белокуриха; экскурсионные поездки в другие города и местности, 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- посещение учреждений культуры г.Белокурихи, г.Бийска: городской 

библиотеки, городского музея им. Гуляева, Бийского драматического театра, 

Бийского краеведческого музея им. В.Бианки,  и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль10  «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)  государственного 

флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований 
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(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, объявления); 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в цикле «Персональная выставка», в разных предметных 

областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, 

пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

- публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
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доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль11 «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы ( государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

        Социальными партнерами МОБУ «БСОШ № 1» являются: 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности  

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

«Рябинка» 

МБДОУ Детский сад «Сказка» 

(на основании договора о 

сотрудничестве) 

Участие в  совместных мероприятиях.  

 

МБУ ДО «ЦЭВ» 

(на основании договора о 

сотрудничестве) 

Участие в  совместных мероприятиях, конкурсах, 

выставках. 

МБУ ДО «ДЮСШ» г.Белокуриха» 

(на основании договора о 

сотрудничестве) 

Участие в  совместных мероприятиях. 
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КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ 

АДРИАНА МИТРОФАНОВИЧА 

ТОПОРОВА" 

 (на основании договора о 

сотрудничестве) 

Сотрудничество в области реализации программ 

финансовой грамотности. 

Спортивный комплекс 

«Белокуриха» 

Занятия обучающихся на базе клуба. 

Белокурихинский городской музей 

им. С.И. Гуляева 

Участие в мероприятиях музея. 

Участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Белокурихинская городская 

библиотека 

Проведение отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности. 

Центр социальной защиты 

населения по г.Белокуриха 

Организация участия обучающихся в трудовом 

отряде старшеклассников. 

ГИБДД МО МВД России 

 "Белокурихинский" 

(на основании совместного плана 

работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

МО МВД России 

"Белокурихинский"  

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации 

МИПРов. Организация и проведение экскурсий в МО 

МВД «Белокурихинский» 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

    Должность Количество Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 
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Заместитель  

директора по 

УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

деятельности, организует работу с неуспевающими 

и слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников 

по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, 

планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Курирует деятельность Совета старшеклассников, 

волонтёрского объединения, Штаба воспитательной 

работы. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность , педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях 

внешкольного уровня. 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе и работе с 

детскими 

объединениями 
 
 

1 осуществляет координацию деятельности 

различных детсковзрослых общественных 

объединений и организаций  по вопросам 

воспитания обучающихся в субъекте Российской 

Федерации;  

- организует подготовку и реализацию дней единых 

действий в рамках Всероссийского календаря 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, информирует и вовлекает 

школьников для участия в них; 

 - оказывает содействие в создании и деятельности 

первичного отделения РДШ, формирует актив 

школы;  

- выявляет и поддерживает реализацию социальных 

инициатив обучающихся осуществляет 
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педагогическое сопровождение детских социальных 

проектов;  

- ведет/создает сообщества своей образовательной 

организации в социальных сетях; - организует и 

контролирует работу школьного медиа-центра и 

взаимодействие со СМИ; 

 - осуществляет взаимодействие с различными 

общественными организациями по 

предупреждению негативного и противоправного 

поведения обучающихся; 

 - организует информирование обучающихся о 

действующих детских общественных организациях, 

объединениях;  

- организует  работу органов ученического 

самоуправления; 

- обеспечивает взаимодействие органов школьного 

самоуправления, педагогического коллектива и 

детских общественных организаций; 

 - участвует в работе педагогических, методических 

советов, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой школы.  

- осуществляет взаимодействие с родителями в 

части привлечения к деятельности детских 

организаций. 

 

Социальный  

педагог 
1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» 

и их родителями (законными представителями). 

Организует разработку МИПРов (при наличии 

обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 
Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, состоящими 

на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке 

детско-родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

Участвует в реализации профилактической 

психолого-педагогической программы по 
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формированию жизнестойкости 

обучающихся  «Всё в наших руках». 

 

Классный  

руководитель 
23 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне классного 

коллектива. 
Учитель-

предметник. 

Педагог, 

работающий по 

программам 

дополнительного 

образования 

35 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Учитель-

логопед 

 

1 Проводит индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, консультации родителей (законных 

представителей) в рамках своей компетентности. 

 

Руководитель 

ШСК  
1 Осуществляет  пропаганду здорового образа жизни. 

Привлекает к занятиям спортом обучающихся, в том 

числе состоящих на разных видах учета или 

требующих особого педагогического внимания. 

Организует и проводит спортивно-массовые 

мероприятия с детьми. 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о воспитательной работе 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение об общешкольном родительском комитете. 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о школьной форме и  внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе примирения. 
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– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы (социального педагога и 

педагога-психолога) 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

– Программы внеурочной деятельности 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия 

Категория                                         Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 
Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. Педагогом-психологом, учителем-

логопедом,  проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально 

на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

 
Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

 
Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
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содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и  социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-  публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся; 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы; 

- регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды; 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-    взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
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- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором Школа 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, 

выявляемая при помощи проводимого в конце каждого учебного года  

мониторинга уровня сформированности личностных результатов по 

направлениям воспитания согласно заданных целевых ориентиров 

(приложение 1). 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

личностных результатов воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в 

течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности 

классного коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций 

ценностного и нравственного выбора. В конце учебного года результаты 

педагогического наблюдения фиксируются в индивидуальных картах 

обучающихся, являющихся частью указанного мониторинга (приложение 1). 

Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами 

предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные направления 

воспитания на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, 

Школы; планируется работа по устранению проблемных направлений на 

следующий учебный год на уровне класса, Школы.  

        При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на 

вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и 

ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

1. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями 
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данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением родительских активов 

класса, Совета старшеклассников.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является 

анкетирование, беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 

старшеклассников (приложение 2). Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых основных школьных дел; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно 

с советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года.   

 

2.3.2. Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по обеспечению воспитания обучающихся. 

   Методические правила: 

   Сочетание общих целей и задач программы воспитания обучающихся, 

задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых социальным окружением 

школы, традициями, укладом образовательной организации; 

   Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

  Общественно-административный характер мониторинга; 

  Простые, формализованные процедуры диагностики; 

  Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 
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  Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся; 

  Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

  Инструментарий мониторинга: 

   Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы); 

   Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

   Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 

планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных учащихся. 

   Критериями эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания обучающихся является: 

   1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

   2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении и степени 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

   Критерии изучения динамики процесса воспитания учащихся: 

– положительная динамика - выделенных показателей воспитания, 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

– показателей воспитания учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

   Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания учащихся на интерпретационном и 

контрольного этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем  у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики воспитания обучающихся. 

    В качестве основных показателей и объектов исследования 

деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания 

обучающихся выступают: 

    1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 
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трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

    2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

    3.Степень включенности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

 

2.4. Программа коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «БСОШ №1». 

Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована 

назревшей в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с 

особыми образовательными потребностями к их дальнейшей социальной 

адаптации.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы, оказание 

психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает 

всех учащихся, чьи образовательные проблемы выходят за границы 

общепринятой нормы. Общепринятый термин «дети с особыми 

образовательными потребностями» делает ударение на необходимости 

обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, которые имеют 

определенные особенности в развитии. Дети с особыми образовательными 

потребностями – это дети, нуждающиеся в получении специальной 

психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их 

воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана обеспечить 

социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели 

обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению 

его социальной недостаточности, максимально возможному введению его в 

социум, формированию у него способности жить самостоятельно. Понятие 

«детей с особыми образовательными потребностями» охватывает большой 

круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут 

относиться как дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, 

психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и 

гипердинамическим синдромом и др..  

Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 

понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является 

одной из составляющих его категорий.  

Исходя из выше изложенного Программа коррекционной работы МБОУ 

«БСОШ №1» направлена на создание системы комплексной помощи в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования 

и социальную адаптацию как детям с ограниченными возможностями 

здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-

педагогической и социальной помощи, учащихся с ОВЗ – адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа коррекционной работы МБОУ «БСОШ №1» вариативна по 
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форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Программа коррекционной работы уровня 

среднего общего образования непрерывна и преемственна с уровнем 

дошкольного и уровнем среднего общего образования; учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей 

и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. Программа коррекционной работы 

разрабатывается на период получения среднего общего образования и 

включает в себя следующие разделы.  

Программа обеспечивает реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности всех обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной программы, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи и поддержке, обучающихся с 

ограниченными: возможностями здоровья и инвалидностью с учетом 

состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование адаптированного 

учебно-дидактического обеспечения, разрабатываемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе совместно с 

другими участниками образовательных отношений; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

предоставление при необходимости услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями для 

успешного освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в физическом, психическом развитии, активизации 

ресурсов социально- психологической адаптации личности ребенка.  

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 

образования являются   формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

других   категорий обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

Задачи программы коррекционной работы отражают разработку и 
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реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

 

Задачами являются:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными особыми образовательными потребностями, в том числе 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей вышеуказанных 

категорий обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

- определение оптимальных специальных условий для получения 

среднего общего образования обучающимися с ООП, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ООП (в соответствии с рекомендациями ИПРА 

– для детей-инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

– для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико-педагогического консилиума 

школы (ПМПк)) – для других категорий обучающихся с ООП);  

-разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- разработка индивидуальных планов (программ) психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности адаптируются с учетом 
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категорий обучаемых школьников. 

В коррекционную программу включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Принципы формирования и реализации программы:  

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Принцип системности. Предполагает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (единство диагностики, 

коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

3. Принцип комплексности. Преодоление нарушений носит комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включает совместную работу 

педагогов и других специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник, социальный педагог, привлечение других узких 

специалистов по необходимости за пределами школы).  

4. Принцип непрерывности. Гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

5. Принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с особыми образовательными 

потребностями.  

6. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения 

детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности школы (учебной и внеурочной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы.  
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Основными принципами содержания программы коррекционной работы 

в  МБОУ «БСОШ №1» являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

 Программа коррекционной работы при получении среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с  

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях МБОУ «БСОШ №1»;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях МБОУ «БСОШ №1»; 

способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Диагностический модуль включает в себя следующие виды 

деятельности:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной   

помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего  развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных  
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особенностей обучающихся школы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Конечной целью диагностического этапа является разработка 

индивидуальной программы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся.  

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика 

личностной (интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы 

ребенка. 

2. Логопедическое сопровождение  – коррекция и развитие устной речи 

ребенка, коррекция письменной речи, профилактическая работа по 

предупреждению нарушений письменной речи.  

3. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной  

деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении 

учебных предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, 

получения знаний, организации времени, социальной адаптации.  

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекция, развитие и социализация 

обучающихся.  

Информационно-просветительский модуль предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

школы по разъяснению особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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 На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в 

развитии детей является предметом повышенного внимания.  

 Процесс сопровождения ребенка начинается с момента фиксации 

проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается 

противоречие между возрастающей потребностью образовательных 

учреждений в дифференциации и индивидуализации процесса обучения в 

связи с нарастанием нарушений физического и психического развития и 

увеличением числа детей, которым требуется педагогическая поддержка, и 

слабостью существующих форм помощи детям с задержкой психического 

развития, обучающимся в общеобразовательной школе.  

 При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-

педагогическая работа занимает центральное положение в системе 

образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов 

коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 

деятельности. В школе сложилась система работы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта 

образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-

комплексы;  

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников 

в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психокоррекционных, 

социальных и правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники.  

 Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 
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педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; координацию деятельности 

медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

 Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить 

возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно - 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей.  

 Теоретико-методологическими основаниями программы 

коррекционной работы является взаимосвязь трёх подходов:  

– нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

– комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребёнке;  

– междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно 

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной 

работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого 

процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 Для эффективной организации работы имеются определенные 

теоретические предпосылки. Теоретическую основу составляют положения о 

неразрывном единстве человека и общества, ведущей роли деятельности в 

развитии и формировании человека, о личности как субъекте познавательной 

деятельности. Методология деятельности базируется на фундаментальном 

теоретическом положении о соотношении обучения и развития (Л. 

С.Выготский), на теории деятельности, разработанной в трудах отечественных 

психологов (А, Н.Леонтьева, П. Я.Гальперина), на теории общей обучаемости 

и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, З. И.Калмыкова), на 

исследованиях клинико-физиологических и психолого-педагогических 

особенностях детей с задержкой психического развития (М. С.Певзнер, Т. А. 

Власова, В. И. Лубовский и др.), на концепции коррекционно-развивающего 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Н. Н.Малофеев, С. 

Г.Шевченко).  

 В настоящее время в коррекционно-развивающем обучении все шире 

используются нейропсихологические подходы, что позволило нам 

сформулировать задачи, отобрать содержание, методы и приемы в работе с 

учащимися на основе факторного, а не симптоматического анализа проблем в 

обучении. Это делает коррекционную работу не только более эффективной, но 

и развивающей.  

 Изучив вышеперечисленные работы, определили причины, вызывающие 

трудности в обучении детей с задержкой психического развития в сравнении с 
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нормально развивающими учащимся; выявили характер затруднений при 

овладении письмом учащимися с задержкой психического развития, 

обусловленный с одной стороны, неподготовленностью устной речевой базы, 

с другой – недостаточным уровнем развития операциональных и 

функциональных компонентов письменной речи; познавательной 

деятельности. 

                         Причины неуспеваемости разбили на четыре группы:  

1.Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в 

воспитании ребенка, конфликтные отношения в семье).  

2.Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, 

используемых учителем, неприязнь учителя, педагогическая запущенность).  

3.Психологические (недостаточный уровень развития познавательной 

деятельности, личностной сферы детей.)  

4. Особенности здоровья. 

Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и  подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи  

Задачи 

(направления 

деятельно

сти) 

 

Планируе

мые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

Деятельн

ости, 

мероприя

тия 

Сроки 

(периодич

ность 

в течение 

года) 

 

Ответстве

нные 

 

Медико-педагогическая диагностика  

Определи

ть состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей  

 

Выявлени

е состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей  

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с  

родителя

ми, изучение  

медицинс

ких карт,  

наблюден

ие классного  

руководит

еля, анализ 

работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

рук., 

медицинс

кий работник. 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первична

я диагностика 

для выявления 

группы 

«риска»  

 

Создание 

банка данных  

обучающи

хся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи  

  

Наблюден

ие,  

логопедич

еское и  

психологи

ческое  

обследова

ние;  

анкетиров

ание 

родителей,  

беседы с 

педагогами  

 

сентябрь Классный 

руководитель  

Педагог - 

психолог  

Учитель-

логопед  

 

Углубленн

ая диагностика  

детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

 

Получени

е объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании  

диагности

ческой 

информации  

специалис

тов разного 

профиля. 

Диагност

ирование.  

Заполнен

ие  

диагности

ческих  

документ

ов  

специалис

тами  

(речевой 

карты, 

протокола  

обследова

ния)  

 

сентябрь Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

 

Проанали

зировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить 

резервные  

возможно

сти  

 

 

Заполнение 

карт развития 

Разработк

а 

тематических 

планов 

коррекционно

й работы 

Октябрь  

 

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

Социально-педагогическая диагностика 
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Определи

ть уровень  

организов

анности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-  

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам  

 

Получени

е объективной  

информац

ии об 

организованно

сти  

ребенка, 

умении 

учиться,  

особеннос

ти личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявлени

е нарушений в 

поведении  

(СДВГ, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетиро

вание, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с  

родителя

ми, посещение  

семьи. 

Составление  

характери

стики.  

 

сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель  

Социальн

ый педагог 

Учитель- 

предметник  

 

 

                                Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельно

сти) 

 

Планируе

мые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

Деятельн

ости, 

мероприя

тия 

Сроки 

(периодич

ность 

в течение 

года) 

 

Ответстве

нные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечи

ть 

педагогическо

е  

сопровож

дение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов, 

Планы, 

программы 

Разработк

а 

индивидуальн

ого 

образовательн

ого плана 

(приложение 

№1).  

Сентябрь  Заместите

ль директора 

по УВР  

(контроль), 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 
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детей, 

испытывающи

х трудности в 

освоении  

общеобразоват

ельных 

программ   

 

 

Разработк

а 

воспитательно

й  

программ

ы работы с 

классом и 

индивидуальн

ой 

воспитательно

й программы 

для детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов.  

Осуществ

ление 

педагогическо

го  

монитори

нга 

достижений 

школьника.  

 

Обеспечи

ть 

психологическ

ое  

и 

логопедическо

е  

сопровож

дение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов, 

детей, 

испытывающи

х трудности в 

освоении  

общеобразоват

ельных 

программ   

   

 

Позитивн

ая динамика  

развиваем

ых параметров  

 

1.Формир

ование групп 

для 

коррекционно

й работы.  

2.Составл

ение 

расписания 

занятий.  

3. 

Проведение 

коррекционны

х  

занятий.  

3. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка  

 

До 10.10  

 

 

 

 

 

 

 

10.10- 

30.04 

 

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  
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Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранени

я и укрепления 

здоровья 

обучающих 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов, 

детей, 

испытывающи

х трудности в 

освоении  

общеобразоват

ельных 

программ   

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация 

оздоровительных 

мероприятий.  Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Реализация 

профилактических 

образовательных программ. 

В течение 

года  

Специалис

ты  

                                         Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

Деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть 

в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

 

Консультирова

ние 

педагогически

х  

работников по 

вопросам  

инклюзивного 

образования  

1. 

Рекомендации, 

приёмы,  

упражнения и 

др.  

материалы.  

2. Разработка 

плана  

Индивидуальн

ые,  

групповые, 

тематические  

консультации  

 

В 

соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 
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 консультативн

ой работы с  

ребенком, 

родителями,  

классом, 

работниками 

школы 

 

учитель-

предметник. 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по  

выявленных 

проблемам, 

оказание  

превентивной 

помощи  

 

1. 

Рекомендации, 

приёмы,  

упражнения и 

др.  

материалы.  

2. Разработка 

плана  

консультативн

ой работы с 

ребенком  

Индивидуальн

ые,  

групповые, 

тематические  

консультации  

 

В 

соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

предметник. 

Консультирова

ние родителей 

(законных 

представителе

й) по  

вопросам 

инклюзивного  

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-  

физиологическ

им 

особенностям 

детей  

Рекомендации 

и, приёмы,  

упражнения и 

др.  

материалы.  

2. Разработка 

плана  

консультативн

ой работы с  

родителями  

 

Индивидуальн

ые,  

групповые, 

тематические  

консультации  

 

В 

соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

предметник. 

Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательной 

деятельности 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

Деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь 

Ответственные 
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 в течение года) 

 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителе

й) по  

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

встреч  

 по вопросам  

инклюзивного 

образования, 

организации  

работы с 

учащимися, 

испытывающи

ми трудности в 

обучении 

Информацион

ные  

мероприятия  

 

В 

соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

предметник. 

Психолого-

педагогическо

е  

просвещение 

педагогически

х  

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной  

категории 

детей  

Организация 

методических  

мероприятий 

по вопросам  

инклюзивного 

образования, 

организации  

работы с 

учащимися, 

испытывающи

ми трудности в 

обучении 

 

Информацион

ные  

мероприятия  

 

В 

соответствии с 

планами, 

графиками 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

предметник. 

 

2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно- 

методических, материально-технических, информационных (Федеральный 
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закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется 

в МБОУ «БСОШ №1» в рамках деятельности Службы психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания 

ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

на уровне школы.  

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности 

получения обучающимися комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-помощь).  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность 

педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника, 

учителей, направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у 

обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются:  

- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных 

программ среднего общего образования; 

- обеспечение организации образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их соматического и психического здоровья;  

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогам;  

- оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим 

статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и 

порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями 

преступления; обучающимися из семей, находящихся в социально опасном 

положении;  

- организация просветительской и профилактической работы среди 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов.  

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей) на 

бесплатной основе.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках 
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деятельности ПМПк (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируется локальными 

нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с особыми 

образовательными потребностями в МБОУ «БСОШ №1» осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной Аи безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом- 

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с особыми 

образовательными потребностями, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с особыми образовательными потребностями.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями осуществляется в рамках реализации 

основных направлений деятельности психолога. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

психологической профилактике и просвещении, направленными на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся, 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении психопрофилактических и развивающих программ.  

С педагогами и родителями (законными представителями) педагог-

психолог проводит консультативную работу по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. В течение года педагог- психолог 

осуществляет информационно-просветительскую деятельность с родителями 

(законными представителями) и педагогами. Данная работа включает такие 

формы работы, как лекции, обучающие семинары. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями осуществляется в рамках реализации 

основных направлений деятельности логопеда. 

2.4.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников                     
Внутренний механизм взаимодействия в МБОУ «БСОШ №1» 

Взаимодействие со сторонними организациями в вопросах 
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коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление 

обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества детей с 

трудностями в обучении.  

 Критерии оценки ожидаемых результатов  

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с 

дальнейшей ориентацией на формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.  

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.  

 Диагностический инструментарий  

• Анкетирование родителей, педагогов. 

• Диагностика УУД учащихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

Уровни обучаемости  

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует 

ученик, который понимает основные положения курса, умеет объяснить 

правило, может применить его по образцу, отвечает на вопросы 

репродуктивного уровня.  

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, 

выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать 

понимание системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не 

выходя за ее рамки.  

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать 

проблемы, выходящие за рамки курса, способные самостоятельно выбирать 

цели и программу действий.  

Программа психолого- педагогического сопровождения обучающегося с 

Родители 

(законные 

представители) 

Обучающиеся, 

испытывающие 

Комиссия ППМС, 

Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в 

освоении основных 

Родители 

(законны

е 

представ

ители) 

Педагог

ически

й совет 

школы 

Педаго

г - 

психол

ог 

Учител

ь-

логопе

д 

Педаг

оги -

предм

етник

Ком

исс

ия 

ПМ

КГБУСО  

«ТЦСП и 

Д» 
 

ЦГБ 

Врачи -

специали

сты 

Комиссия 

ПМПК 

Алтайско

го края 
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ОВЗ 

1.Общие сведения 

ФИО ребенка  

Возраст  

Класс  

ФИО родителей  

ФИО педагога (куратора)  

ФИО специалистов 

сопровождения, должность 

 

Заключения и 

рекомендации ПМПК 

 

Форма обучения  

Срок реализации 

программы сопровождения 

 

Наличие инвалидности  

2. Заключение и рекомендации ПМПк образовательной организации 

2.1. Основные особенности обучающегося 

(на основе обследования специалистов) 

Характер деятельности  

Особенности речи  

Особенности мышления  

Особенности моторного 

развития и географических навыков 

 

Особенности поведения, 

общения 

 

Другое  

2.2. Трудности формирования учебных навыков по предметам 

(по результатам освоения ребенком учебных дисциплин) 

Математика  

Русский язык  

Изобразительная деятельность 

Труд 

 

Другое  

2.3. Создание специальных образовательных условий 

Психолого -педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Специалисты 

сопровождения 

Направления 

работы 

Форма 

занятий 

Продолжительность и 

частота 

Педагог-

психолог 

   

Учитель -

логопед 

   

Др. 

специалисты 
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Специальные условия, необходимые для обучения 

Временный режим  

Организация пространства 

класса/ОО 

 

Организация рабочего 

места 

 

Технические средства 

обучения 

 

Вспомогательные средства  

Специальный 

дидактический, методический 

материал 

 

Форма и условия оценки 

достижений 

 

 

 

3.План коррекционный работы 

План работы педагога- психолога 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

     

     

 

План работы учителя-логопеда 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

     

     

 

План работы учителя-дефектолога 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

    

    

 

План работы социального педагога 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 
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План работы педагога (классного руководителя) 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

    

    

Дата составления программы: 

Родитель (законный представитель): 

________________/__________________ 

Учитель:                                                

________________/__________________ 

 

Специалисты психолого-медико- педагогического сопровождения: 

Педагог-психолог:                              

________________/___________________ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Индивидуальная программа 

психолого-педагогического сопровождения образования 

ребенка – инвалида  

Пояснительная записка  

Актуальность данной программы. 

       Данная программа психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка-инвалида создана для решения проблемы  инклюзивного образования 

данного ребенка. Программа позволяет организовать обучение ребенка с 

учётом его особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения его развития  и оценить полученные результаты. Под 

сопровождением понимается комплексная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, 

социализации детей-инвалидов. Технология психолого-педагогического 

сопровождения опирается на скоординированное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. Главная проблема ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья,  заключается в нарушении его связи 

с миром, ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 

культурных ценностей. В период школьного возраста происходит физическое 

и психическое развитие ребенка, формирование его личности, социализация и 

интеграция в общество.  Обучение, воспитание и образование являются 

основными путями её развития, социализации и интеграции в общество и 

обуславливают специфику формирования  и реализации индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-

инвалида. Индивидуальная программа сопровождения направлена на развитие 

индивидуальных возможностей ребенка для получения полноценного 

образования, достижения максимальной адаптации, социализации.  
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Цель данной программы:   создать условия для получения образования 

ребёнку-инвалиду, с учётом его особых образовательных потребностей. 

Задачи: 

1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида; 

2) помощь (содействие) ребенку-инвалиду в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации (учебные трудности, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями);  

3) психологическое сопровождение ребёнка при реализации 

образовательных программ; 

4) обеспечение адаптации к школе; 

5) развитие учебной и познавательной мотивации; 

6) развитие самостоятельности и самоорганизации; 

7) развитие творческих способностей. 

Структура программы 

Программа психолого-педагогического сопровождения образования 

ребёнка-инвалида  включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание 

Диагностический модуль.  

Диагностическое направление обеспечивает проведение  комплексного 

обследования ребенка-инвалида, подготовку рекомендаций специалистов 

сопровождения с целью проектирования дальнейшего образовательного 

маршрута; 

Коррекционно-развивающий модуль.  

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии ребенка-

инвалида в условиях общеобразовательного учреждения; 

Социально-консультативный модуль. Социально-консультативное 

направление обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения ребенка-инвалида и его семьи по вопросам реализации 

специальных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

Предметно-образовательный модуль. Организация обучения ребенка-

инвалида  с учетом его особых образовательных потребностей. Создание 

специальных условий обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся (использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специальных образовательных программ).  

 

Основные принципы сопровождения 

1. Рекомендательный характер сопровождения. 

2. Приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне 

ребенка».  

3. Непрерывность сопровождения.  
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4. Мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения: согласованная работа «команды» специалистов, 

включенных в единую организационную модель и владеющих единой 

системой методов, форм работы. 

Формы и методы работы 

1. Методы психолого-педагогического   сопровождения: беседы, 

индивидуальные психологические консультации, коррекционно-

развивающие занятия, ролевые игры, тренинговые упражнения, группа 

психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, как для детей-

инвалидов, так и для членов их семей. 

2. Формы и методы работы с родителями (классные и общешкольные 

родительские собрания, индивидуальные консультации, лекции, посещение 

семьи). 

Основные этапы процесса психолого-педагогического 

сопровождения: 
этап содержание сроки 

1этап - сбор, изучение документов; 

- координация действий всех участников 

сопровождения образования  ребенка;  

-психолого-педагогическая диагностика (входная) 

-определение модели воспитания, используемой 

законными представителями, и диагностика 

личностных характеристик (составление социально- 

психологической карты семьи).  

- разработка рекомендаций, определение 

оптимальной индивидуальной нагрузки с учетом 

психофизических особенностей. 

сентябрь  

сентябрь 

 

 

сентябрь-

октябрь 

2 этап - реализация индивидуальной программы; 

 

- оказание консультативной помощи законному 

представителю ребенка; 

 

- просвещение и консультирование педагогов, 

сопровождающих ребенка; 

 

 -развивающие и профилактические занятия; 

 

- коррекционно-развивающие занятия  в 

соответствии с рекомендациями ЦМПК, результатов 

диагностики; 

 

-проведение совместных мероприятий с 

родителями и детьми; 

 

В 

течение года  

Сентябрь 

Апрель 

 

 

В 

течение года 

 

 

В 

течение года 

3 этап -проведение итоговой диагностики с целью 

оценки эффективности программы; 

-анализ эффективности процесса и результатов 

сопровождения. 

Май 

 

май  

                                        Особенности реализации программ 
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       Обучается на отлично. Программа общеобразовательная. Особое 

внимание уделено психологической реабилитации ребенка – инвалида. Акцент 

в значительной степени смещен на семейную психологическую 

реабилитацию, т.к. семья является ближайшим окружением ребенка,  и её 

включенность в реабилитационный процесс определяют эффективность 

реабилитации. Поэтому программа сопровождения направлена не только на 

ребенка, но и на семью, на её информирование, обучение реабилитационным 

мероприятиям. 

Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения 

образования реализуется в соответствии с планом индивидуального 

сопровождения ребенка-инвалида. 

           Индивидуальный план  сопровождения ребенка-инвалида 
Сроки Наименование мероприятий Ответственный  

за выполнение 

 

Сентябрь 1. Анализ документов (ИПРА, 

рекомендаций МСЭ) 

2. Воспитательные мероприятия  

(классные) 

3. Консультация законного 

представителя ребёнка-инвалида с целью 

разъяснения сути психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном 

учреждении. 

4. Организация и ведение 

образовательного процесса (обучение). Анализ 

глубины и прочности усвоения учебного 

материала. 

5. Разработка индивидуальной 

программы психолого-педагогического 

сопровождения  

6. Сбор и оформление документов 

для организации психолого-педагогического 

сопровождения  образования ребенка 

7. Входная диагностика 

специалистов сопровождения 

 Заместитель 

директора 

 

Педагог-

психолог 

 

Учителя- 

предметники 

  

 

Зам.по УВР, 

классные 

руководитель, 

психолог 

 

психолог 

Октябрь 

 

 

 

1. Воспитательные мероприятия  

(классные. школьные) 

2. Консультирование родителей по 

вопросам сопровождения, адаптации, 

социализации детей-инвалидов 

3. Координация деятельности всех 

участников психолого-педагогического 

сопровождения 

4. Организация и ведение 

образовательного процесса (обучение). Анализ 

глубины и прочности усвоения учебного 

материала. 

 

  

Классный 

руководитель 

 

Зам по УВР, 

классный 

руководитель , 

педагог- психолог 

 

Учителя- 

предметники 

Ноябрь  

1. Воспитательные мероприятия 

(классные, школьные) 

  

Классный 

руководитель 
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2. Коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с актуальной и 

ближайшей зоной развития ребёнка  

3. Заседание  ПМПк с целью 

внесения необходимых изменений в 

программу сопровождения 

4. Педагогический прогноз 

учебных возможностей  ребенка с 

инвалидностью. Организация и ведение 

образовательного процесса (обучение) 

5. Посещение  семей детей-

инвалидов. 

6. Гормонизация 

психоэмоционального состояния, 

межличностных отношений (развивающие и 

профилактические занятия) 

 

 

Зам по УВР, 

педагог- психолог 

 

Учитель –

предметник, 

классный 

руководитель 

психолог 

Декабрь 

 

 

1. Воспитательные мероприятия  

(классные, школьные) 

2. Консультирование  родителей 

      3. Коррекционно-развивающие занятия в    

соответствии с актуальной и ближайшей зоной 

развития ребёнка  

      4. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Выбор адекватных методов и 

средств обучения. 

     5. Гормонизация психоэмоционального 

состояния, межличностных отношений (развивающие 

и профилактические занятия) 

 

 Классный 

руководитель 

 

 

Психолог 

 

Учителя- 

предметники 

 

психолог 

Январь 1. Воспитательные мероприятия  

(классные. школьные) 

2. Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с актуальной и ближайшей зоной 

развития ребёнка  

3. Организация и ведение образовательного 

процесса (обучение). Анализ глубины и прочности 

усвоения учебного материала 

4. Гормонизация психоэмоционального 

состояния, межличностных отношений (развивающие 

и профилактические занятия) 

 

Классный 

руководитель 

Психолог 

 

Учителя- 

предметники 

 

Педагог 

психолог 

Февраль 1. Воспитательные мероприятия  

(классные, школьные) 

2. Организация и ведение 

образовательного процесса (обучение). Анализ 

глубины и прочности усвоения учебного 

материала. Адаптивность к различным формам 

и методам обучения. 

3. Коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с актуальной и 

ближайшей зоной развития ребёнка 

4. Отслеживание 

психологического климата в семьях с детьми 

инвалидами. 

Классный 

руководитель 

 

Зам по УВР 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

Психолог, 

социальный педагог 
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5. Гормонизация 

психоэмоционального состояния, 

межличностных отношений (развивающие и 

профилактические занятия) 

Март 1. Воспитательные мероприятия  

(классные. школьные) 

2. Организация и ведение 

образовательного процесса (обучение). Анализ 

глубины и прочности усвоения учебного 

материала. 

3. Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с актуальной и ближайшей зоной 

развития ребёнка 

4. Гармонизация психоэмоционального 

состояния, межличностных отношений (развивающие 

и профилактические занятия) 

Классный 

руководитель 

 

Зам по УВР, 

учителя предметники 

Психолог 

 

 

Апрель  

1. Воспитательные мероприятия  

(классные. школьные) 

2. Организация и ведение 

образовательного процесса (обучение). Анализ 

глубины и прочности усвоения учебного 

материала. Развитие личности учащегося. 

3.  Коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с актуальной и 

ближайшей зоной развития ребёнка 

4. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, 

межличностных отношений (развивающие и 

профилактические занятия) 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам по УВР, 

учителя- 

предметники 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Май 1. Воспитательные мероприятия  

(классные. школьные) 

2. Итоговая диагностика  

специалистов сопровождения 

3. Итоговое заседание ПМПк по 

вопросу реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогического 

сопровождения 

4. Организация и ведение 

образовательного процесса (обучение). 

Анализ глубины и прочности усвоения 

учебного материала. 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Зам по УВР, 

члены консилиума 

Коррекционно-развивающее направление  психологического 

сопровождения: 

Фамилия,  имя ребёнка: 

_____________________________________________ 

Дата 

рождения:_____________________________________________________ 

Условия реализации психологического 

сопровождения:____________________ 

Формы сопровождения: групповая и индивидуальная 

Методы: сказкотерапия, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия. 
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Изучение особенностей развития ребёнка: сентябрь – входная 

диагностика, май:  изучение динамики проведённой работы – итоговая 

диагностика. 

Психологическое сопровождение осуществляется во внеурочное время с 

сентября по май. 

Периодичность занятий: коррекционно-развивающих 1 раз в неделю, 

развивающих и профилактических 1 раз в месяц, длительность 40 минут. 

Занятия не проводятся в каникулярное время. 
№ 

п/п 

Направления 

коррекционно-развивающей 

работы 

Форма реализации 

1. Коррекция и развитие 

познавательных процессов 

Коррекционно-развивающие занятия 

2. Коррекция и развитие 

адаптационных механизмов 

Коррекционно-развивающие занятия 

3. Коррекция и развитие 

самооценки, повышение 

уровня учебной мотивации 

Коррекционно-развивающие занятия 

4. Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой сферы 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

Профилактическое и развивающее направление 
№ 

п/п 

Направления 

профилактической и 

развивающей работы 

Форма реализации 

1. Профилактика и развитие 

в области эмоционально-

личностной сферы 

Профилактическое занятие 

2. Профилактика и развитие 

в области межличностных 

отношений 

Профилактическое занятие 

Реализация программы сопровождения 
Дата Ответственный Содержание 

работы 

Рекомендации 

сентябрь- Зам по УВР . . 

октябрь    

  .  

 Соц.педагог .  

 Классный 

руководитель 

  

 психолог  

 

 

   

 

 

    

Динамика развития ребенка – инвалида 
Направление работы с 

обучающимся 

Ответственный Результат 

Оценка результатов по Классный Принимает участие во всех 



 

 

364 

 

программе (индивидуальное 

обучение, 

общеобразовательный класс 

руководитель классных мероприятиях. 

Обучение в 

общеобразовательном классе. 

Участвует в трудовой  и 

общественно полезной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

Классный 

руководитель 

Оказывает помощь ребенку- 

инвалиду в досуговом 

определении. 

 

 

Социальная, 

социокультурное 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

 

 

 

В семье полное 

взаимопонимание, отношения 

доверительные. Воспитанием 

занимается мама. 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

Проведение 

индивидуальных занятий с целью 

формирования межличностного 

взаимодействия. Систематическое 

отслеживание ппс ребенка 

динамика его психологического 

развития в процессе обучения 

Логопедическая 

помощь 

 

 

 

Логопед - 

 

      Индивидуальная программа реабилитации и адаптации 

        несовершеннолетнего/семьи несовершеннолетнего 

ФИ несовершеннолетнего, класс/ФИО (родителя, законного 

представителя): ____________________________________________________ 

Домашний адрес,  телефон:_______________________________________ 

Дата постановки на внутриучрежденческий учет: ___________________ 

Причина постановки: ___________________________________________ 

Цель: _________________________________________________________ 

Задачи: _______________________________________________________ 

Дата снятия с внутриучрежденческого учета:_______________________ 

Основания для снятия: _________________________________________ 

Организация программных мер помощи несовершеннолетнему и его 

семье 

 

№ 

п

/п 

Меропр

иятие 

(форма, 

название) 

Ср

оки 

выполн

ения 

Ис

полнит

ели (с 

указан

ием 

О

жидае

мый 

резуль

тат 

Фактический результат 
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должно

сти) 

Социально-психологическое направление 

      

Социально-педагогическое направление 

      

    

 

 

 

 

 

      

      

Социально-правовое направление 

      

      

 

Заместитель директора                                                                                                                                                                                      

 

Социальный педагог 

 

Классный руководитель                                                                                                                                                                                   

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в 

рамках реализации диагностического направления программы 

коррекционной работы МБОУ «БСОШ №1» 

Для изучения уровня развития познавательной сферы, уровня 

актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями, выявления резервных возможностей 

используются методики: диагностико-прогностический скрининг Е.А 

Екжанова, карта наблюдений С.Н. Костроминой, методика изучения словесно-

логического мышления Э.Ф. Замбацявичене, методика заучивания 10 слов, 

автор А.Р. Лурия, методика «Общая ориентация детей в окружающем мире и 

запас бытовых знаний», методика Пьерона-Рузера, методика изучения уровня 

внимания у школьников Гальперин П.Я., компьютерная диагностика 

умственных способностей школьника (ГИТ). 

Для изучения уровня речевого развития используются следующие 

методики: Иншакова О.Б «Коррекционная педагогика» альбом для логопеда, 

Т.А. Фотекова тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников 

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, 

профилактических программ, используемых педагогом-психологом, 

логопедом школы:  

Педагогом-психологом, логопедом разрабатываются и организуются 

индивидуальные и групповые занятия, отражённые в картах речевого и 

психологического развития с ориентацией на имеющиеся у специалистов 

психопрофилактические, коррекционно-развивающие, развивающие 
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программы различной тематики, пополняемые по мере необходимости и с 

учетом особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами.  

Механизмы реализации коррекционно-развивающей программы 
№ Механизмы 

реализации 

программы  

 

функция механизма Характеристика 

механизмов реализации 

программы  

 

 Механизм 

оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов  

школы 

Обеспечивает 

системное  

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

специалистами различного 

профиля в образовательном 

процессе.  

Предусматривает 

общую целевую и единую 

стратегическую 

направленность работы с 

учетом вариативно-

деятельностной тактики 

учителей, специалистов в 

области коррекционной 

педагогики,специальной 

психологии, медицинского 

работника школы, других 

образовательных 

организаций и институтов 

общества, реализуется в 

единстве урочной,  

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности.  

 

1. Комплексность в 

определении и решении 

проблем ребёнка, 

предоставлении ему 

квалифицированной 

помощи специалистов 

разного профиля.  

2.Многоаспектный 

анализ личностного и 

познавательного развития 

ребёнка.  

3.Составление 

комплексных 

индивидуальных программ 

общего развития и 

коррекции отдельных  

учебно-

познавательной, 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

 Механизм 

социального 

партнёрства.  

 

Обеспечивает 

профессиональное 

взаимодействие школы с 

внешними ресурсами 

(организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими 

институтами общества).  

 

 

1. Сотрудничество с 

образовательными 

организациями и другими 

ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, 

развития адаптации, 

социализации, 

здоровьесбережения детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы среднего общего образования. На каждом уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
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образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах. 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются 

профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие занятия со 

специалистами.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами школы, дается 

описание их согласованных действий (план обследования, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития). Обсуждения проводятся на 

психолого-медико- педагогическом консилиуме школы (ПМПк). 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы 

раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии педагогов и специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда,) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии со специалистами других 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную и 

медицинскую деятельность.  

Ведущей формой взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 

для организации комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий 

детей с особыми образовательными потребностями, является психолого-

медико-педагогический консилиум школы (ПМПк).  

2.4.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

 Программа коррекционной работы МБОУ «БСОШ №1» предусматривает 

выполнение требований предъявляемых к результатам ФГОС СОО. Результаты 

обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется компенсация 

имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня.  
Личностные результаты Метапредметные результаты 
сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению 

продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной деятельности, 
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заданий; адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; сформированный 

самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; умение 

вести диалог с разными людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; понимание и неприятие 

вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); осознанный выбор 

будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации 

жизненных планов; ответственное 

отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

овладение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; самостоятельное (при 

необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, 

применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках 

информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных 

источников; овладение языковыми 

средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и 

письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций 

различных социальных институтов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. На углубленном уровне, ориентированном 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. Учитывая разнообразие и 

вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  
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− освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  

− освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально волевых возможностях;  

− освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план среднего общего образования для обучающихся 10-11 классов 

в соответствии с ФГОС СОО разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года). 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации». 

Письмо Минпросвещения России от 22.05.2023 № 03-870 

О направлении информации. 

Устава МБОУ «БСОШ № 1», утвержденного Постановлением 

администрацией города Белокуриха   от 27.03.2020 № 332 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «БСОШ 

№1» 

Нормативный срок освоения ООП среднего общего образования 

составляет 2 года 

Режим занятий установлен в соответствии  с  нормами СанПиН. Для 

обучающихся МБОУ «БСОШ №1» 10-11 классов продолжительность 

учебного года составляет для 11 класса – 34 учебные недели. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

в 11 классе - не более 34 часов в неделю. 

 

Учебный план МБОУ «БСОШ №1» учитывает специфику организации и 

проектируется с ориентацией на преемственность уровней среднего общего 

образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся в высших учебных 

заведениях, для удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их 

родителей (законных представителей). 

 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов может 

быть организована с помощью дистанционных технологий.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной, которая определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение и части формируемой участниками 

образовательных отношений, которая включает в себя как часы учебного 

плана, так и часы внеурочной деятельности обучающихся. Важной формой 

работы ученика и учителя являются индивидуальная работа над проектом, 

отражающим движение старшеклассника в освоении содержания и формы 

исследования.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отданы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, с целью усиления предметных 

областей обязательной части, формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей обучающихся на 

основе социального заказа. 

  Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС, с 

учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять 

менее 2170    часов и более 2590  часов. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике в 10, 11 

классе наполняемостью 25 человек и более обучающихся занятия проводятся 

в двух подгруппах. 

Образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на обучающихся уже освоивших как общие, так и частно-

предметные способы познавательной деятельности. В соответствии с п.10.5 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в совокупности, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Учебный план 

предусматривает возможность введения учебных и элективных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Учебный план определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по годам обучения. В учебном плане указывается 

общее количество часов по годам обучения на тот или иной учебный предмет.  

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В 2023/2024 учебном 

году для обучения учащихся старшей школы в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования в 11 классе реализуется три профиля: гуманитарный, 

естественнонаучный и технологический профиль. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». В связи с отсутствием запроса от 

обучающихся, родителей (законных представителей) предметные области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», 

Технология» не включены в учебный план. 

 

 

 

11 класс (гуманитарный профиль) 

 

Предметная область: «Русский язык и литература». Учебный предмет 

«Русский язык» в 11 классе (углублённый уровень) изучается в объёме 3 часов 
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в неделю с учетом авторской программы Бабайцевой В.В. (учебник 

Бабайцевой В.В. АО «Издательство  «Просвещение»). 

 «Литература» изучается в 10 классе (базовый уровень) в объеме по 3 

часов в неделю с учетом авторской программы О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, 

В.А.Чалмаев учебник АО «Издательство  «Просвещение». 

Из предметной области «Родной язык и родная литература» в 10 

классе изучается родная литература, в объёме 1 час в неделю, в соответствии 

с примерной программой Богдановой Т.Н., Филипповой И.О. 

Предметная область «Математика и информатика». На предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый уровень) в 11 классе отводится 4 часов (алгебра и начала анализа, в 

соответствии с программой Алимова Ш.А. – геометрия в соответствии с 

авторской программой Л.С. Атанасяна). 

Предметная область «Иностранные языки». «Иностранный язык» 

представлена английским языком в 11 классе в объеме 6 часов в неделю 

(углубленный уровень) с учетом авторской программы   Комаровой  Ю.А. 

(английский язык) изд. Русское слово.. 

В предметную область «Естественные науки» входит предмет 

«Естествознание» в соответствии с авторской программой С.А. Титова АО 

«Издательство  «Просвещение». 

Предметная область «Общественные науки». «География» изучается в 

11 классе в объеме 1 час в неделю (базовый уровень) с учетом авторской 

программы Гладкий Ю.Н. АО «Издательство «Просвещение». 

На учебный предмет «История» отводится 2 часа в неделю (базовый 

уровень).  «История. Всеобщая история» Ревякин А.В., Уколова В.И. под 

редакцией Чуборьяна А.О. , «История России» под ред. А.В.Торкунова. 

«Право» изучается в объеме 2 час в неделю (углублённый уровень) с 

учетом авторской программы Певцовой Е.А. 

«Обществознание» изучается в объеме 2 час в неделю (базовый уровень) 

с учетом авторской программы по обществознанию Боголюбова А.Ю. 

Предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами:  

«Физическая культура», реализуется в 11 классе  по 3 часа в неделю с 

учетом авторской программы Матвеева А.П.  

«Основы безопасности и жизнедеятельности» реализуется в 11 классе  

классах по 1 часу в неделю с учетом авторской программы С.В. Ким, 

В.А.Горского 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отданы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, с целью усиления предметных 

областей обязательной части, формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей обучающихся на 
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основе социального заказа: 

В гуманитарном профиле элективный курсы: 

1.Индивидуальный проект - 1 час; 

2.Сочинения разных жанров - 1 час; 

3.Математический практикум - 1 час. 

 

11 класс (естественнонаучный профиль) 

 

Предметная область: «Русский язык и литература». Учебный предмет 

«Русский язык» в 10 классе (базовый уровень) изучается в объёме 1 часов в 

неделю с учетом авторской программы Власенков А.И. (учебник Рыбченкова 

Л.М.). «Литература» изучается в 11 классе (базовый уровень) в объеме по 3 

часов в неделю с учетом авторской программы Лебедева Ю.В. 

Из предметной области «Родной язык и родная литература» в 11 

классе изучается родная литература, в объёме 1 час в неделю, в соответствии 

с примерной программой Богдановой Т.Н., Филипповой И.О. 

Предметная область «Математика и информатика». На предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углубленный уровень) в 11 классе отводится 6 часов (алгебра и начала 

анализа, в соответствии с программой Алимова Ш.А. – геометрия в 

соответствии с авторской программой Л.С. Атанасяна). «Информатика» 1 час 

в неделю в 11 классе (базовый уровень) с учетом авторской программы 

Семакина И.Г. 

Предметная область «Иностранные языки». «Иностранный язык» 

представлена английским языком и немецким языком в 11 классе в объеме 3 

часов в неделю (базовый уровень) с учетом авторской программы   Комаровой  

Ю.А. (английский язык), Радченко О.А. (немецкий язык). 

В предметную область «Естественные науки» входят предметы: 

«Биология» (углублённый уровень) в 10 классе изучается в объеме 3 часа 

в неделю с учетом авторской программы В.В. Пасечника.  

«Химия» » (углублённый уровень)  в10 классе изучается в объеме 3 часа 

в неделю с учетом  авторской программы О.С. Габриеляна.  

Предметная область «Общественные науки». На учебный предмет 

«История» отводится 2 часа в неделю (базовый уровень).  «История. Всеобщая 

история» Ревякин А.В., Уколова В.И. под редакцией Чуборьяна А.О. , 

«История России» под ред. А.В.Торкунова. 

«Обществознание» изучается в объеме 2 час в неделю (базовый уровень) 

с учетом авторской программы по обществознанию Боголюбова А.Ю. 

«География» изучается в 11 классе в объеме 1 час в неделю (базовый 

уровень) с учетом авторской программы Гладкий Ю.Н.  

Предметнаяобласть «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами:  

«Физическая культура», реализуется в 11 классе  по 3 часа в неделю с 

учетом авторской программы Матвеева А.П.  
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«Основы безопасности и жизнедеятельности» реализуется в 11 классе  

по 1 часу в неделю с учетом авторской программы С.В. Ким, В.А.Горского 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отданы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, с целью усиления предметных 

областей обязательной части, формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей обучающихся на 

основе социального заказа: 

В естественнонаучном профиле реализуются элективный курсы: 

1. Индивидуальный проект - 1 час; 

2.Сочинения разных жанров – 1 час; 

3. Генетика – 1 часа; 

4. Сложные вопросы физики - 1 час 

 

11 класс (технологический профиль) 

 

Предметная область: «Русский язык и литература». Учебный предмет 

«Русский язык» в 11 классе (базовый уровень) изучается в объёме 1 часов в 

неделю с учетом авторской программы Власенков А.И. (учебник Рыбченкова 

Л.М.). «Литература» изучается в 11 классе (базовый уровень) в объеме по 3 

часов в неделю с учетом авторской программы Лебедева Ю.В. 

Из предметной области «Родной язык и родная литература» в 11 

классе изучается родная литература, в объёме 1 час в неделю, в соответствии 

с примерной программой Богдановой Т.Н., Филипповой И.О. 

Предметная область «Математика и информатика». На предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углубленный уровень) в 11 классе отводится 6 часов (алгебра и начала 

анализа, в соответствии с программой Алимова Ш.А. – геометрия в 

соответствии с авторской программой Л.С. Атанасяна). «Информатика» 4 час 

в неделю в 11 классе (углубленный уровень) с учетом авторской программы 

Семакина И.Г. 

Предметная область «Иностранные языки». «Иностранный язык» 

представлена английским языком и немецким языком в 11 классе в объеме 3 

часов в неделю (базовый уровень) с учетом авторской программы   Комаровой  

Ю.А. (английский язык), Радченко О.А. (немецкий язык). 

В предметную область «Естественные науки» входит предмет 

 «Физика» в 11 классе изучается на (углублённый уровне) в объеме 5 

часов в неделю с учетом авторской программы А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, 

Г.Я. Мякишева. 

Предметная область «Общественные науки». «География» изучается в 

11 классе в объеме 1 час в неделю (базовый уровень) с учетом авторской 

программы Гладкий Ю.Н.  

На учебный предмет «История» отводится 2 часа в неделю (базовый 
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уровень).  «История. Всеобщая история» Ревякин А.В., Уколова В.И. под 

редакцией Чуборьяна А.О. , «История России» под ред. А.В.Торкунова. 

«Обществознание» изучается в объеме 2 час в неделю (базовый уровень) 

с учетом авторской программы по обществознанию Боголюбова А.Ю. 

Предметнаяобласть «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами:  

«Физическая культура», реализуется в 11 классе  по 3 часа в неделю с 

учетом авторской программы Матвеева А.П.  

«Основы безопасности и жизнедеятельности» реализуется в 11 классе  

классах по 1 часу в неделю с учетом авторской программы С.В. Ким, 

В.А.Горского 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отданы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, с целью усиления предметных 

областей обязательной части, формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей обучающихся на 

основе социального заказа: 

В 10 классе элективный курсы: 

1. Индивидуальный проект - 1 час; 

2. Сочинения разных жанров – 1 час; 

 

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования 

МБОУ «Б СОШ №1» 

11 класс 

год неделя 

1156 34 

Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования 

составляет 1156 часов в год. 

     

Формы промежуточной аттестации 

 

   Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 

курсам по которой образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой (по итогам года, полугодия).  

Формами промежуточной аттестации на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся   МБОУ «БСОШ № 1» являются:  

-письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
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письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

-устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Не предусмотрены требования по оценке успеваемости по результатам 

освоения элективных курсов.  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 25.12.2012 и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся   МБОУ «БСОШ № 1». 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. В 10-11  классах выставляются отметки по 5 балльной 

системе - за полугодие (среднее арифметическое по правилам 

математического округления).  

Итоговая аттестация за курс среднего общего образования проводится в 

форме единого государственного экзамена в соответствии с Порядком и в 

сроки, определенные Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Продолжительность уроков составляет – 40 минут  

Недельная нагрузка при пятидневной рабочей неделе для учащихся 11 

классе – 34 часа.  
 

Учебный план среднего общего образования в МБОУ «БСОШ №1» 

на 2023/2024 учебный год для 11 класса 

гуманитарный профиль 

при пятидневной учебной неделе 
Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Предметные области Учебные предметы 11 класс итого 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык (У) 3 3 

 Литература  3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература  1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4 4 

Иностранные языки Иностранный язык (У) 6 6 

Естественные науки Естествознание 3 3 

Общественные науки География  1 1 

История  2 2 

Право (У) 2 2 
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Обществознание 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - 

Искусство Музыка - - 

ИЗО - - 

Технология Технология - - 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 

 31 31 

II.ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ПЯТИДНЕВНАЯ НЕДЕЛЯ) 

Предметы и курсы по выбору 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1 1 

Сочинения разных жанров 1 1 

Математический практикум 1 1 

 Аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 

 

 

Учебный план среднего общего образования в МБОУ «БСОШ №1» 

на 2023/2024 учебный год для 11 класса 

естественно-научный профиль 

при пятидневной учебной неделе 
Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Предметные области Учебные предметы 11 класс итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

 Литература  3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература  1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(У) 

6 6 

 Информатика  1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 

Естественные науки Химия (У) 3 3 

Биология (У) 3 3 

Общественные науки География  1 1 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - 
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Искусство Музыка - - 

ИЗО - - 

Технология Технология - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 

 30 30 

II.ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ПЯТИДНЕВНАЯ НЕДЕЛЯ) 

Предметы и курсы по выбору 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1 1 

Сочинения разных жанров 1 1 

Генетика 1 1 

Сложные вопросы физика 1 1 

 Аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 

 

Учебный план среднего общего образования в МБОУ «БСОШ №1» 

на 2023/2024 учебный год для 11  класcа 

Технологический профиль 
Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Предметные области Учебные предметы 11 класс итого 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык  1 1 

 Литература  3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература  1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(У) 

6 6 

 Информатика  (У) 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 

Естественные науки Физика  (У) 5 5 

Общественные науки География 1 1 

 История  2 2 

 Обществознание 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - 

Искусство Музыка - - 

ИЗО - - 

Технология Технология - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 
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жизнедеятельности 

 32 32 

II.ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ПЯТИДНЕВНАЯ НЕДЕЛЯ) 

Предметы и курсы по выбору 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1 1 

Сочинения разных жанров 1 1 

   

 Аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Календарный учебный график МБОУ «БСОШ №1» составлен для основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования в 

соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

- ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371 

- Устава МБОУ «БСОШ №1». 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 10-х классов: 24 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 11-х классов: определяется расписанием 

ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

• 10-е классы — 34 учебных недели (168 учебных дней); 

• 11-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях 

10-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количествоучебных Количествоучебных 
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недель дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 28.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 03.04.2024 24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 34 168 

11-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количествоучебных 

недель  

Количествоучебных 

дней  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 168 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 10 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 4 

Итого 199 

11-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 10 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние 

каникулы 
25.03.2024 02.04.2023 9 
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Летние 

каникулы** 
01.07.2024 31.08.2024 62 

Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 4 

Итого 164 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен 

примерно. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана организована 

на основании положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в       МБОУ 

«БСОШ №1»  

Во 10-11 классах – 1 раз в полугодие без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана в соответствии с рабочими 

программами:  

1 полугодие  -  с  25.12.2023-29.12.2023; 

2 полугодие  - 20.05. 2024 – 24.05.2024. 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа 

10 Литература Тестирование 

10 Иностранный язык Тестирование 

10 Математика Диагностическая работа 

10 Информатика Тестирование 

10 История Собеседование 

10 Обществознание Собеседование 

10 География Тестирование 

10 Физика Диагностическая работа 

10 Химия Диагностическая работа 

10 Биология Диагностическая работа 

10 Физическая культура Собеседование 

10 ОБЖ Тестирование 

10 Индивидуальный проект Защита проекта 

11 Русский язык Тестирование 
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11 Литература Собеседование 

11 Родной литература Тестирование 

11 Математика Диагностическая работа 

11 Информатика Тестирование 

11 Иностранный язык Тестирование 

11 Естествознание Тестирование 

11 Физика Диагностическая работа 

11 Химия Диагностическая работа 

11 Биология Диагностическая работа 

11 География Тестирование 

11 Экономика Тестирование 

11 История Собеседование 

11 Право Тестирование 

11 Обществознание Собеседование 

11 Физическая культура Собеседование 

11 ОБЖ Собеседование 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 2 раза в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 10 10 

 

5.3. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 
Урок 

Продолжительность урока 1 смена 
Продолжительность перемены 

(минут) 

1-й 08:00–08.40 10  

2-й 08.50–09.30 20  

3-й 09.50–10.30 20  
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4-й 10.50–11.30 10  

5-й 11.40–12.20 15  

6-й 12.35-13.15 15   

7-й 13.30-14.10  

 Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

 Внеурочная деятельность С 14.40 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела ООП СОО и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

обучающихся), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы среднего общего 

образования). 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 

часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями) 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов 

в неделю. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
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еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной 

деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 

часа. 

По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся план внеурочной 

деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии 

с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения обучающихся), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций 

по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

Вариативный компонент реализуется по отдельным профилям. 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии в литературные, 

исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские 

марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся.  

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, организациях 

образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России. 

 В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 



 

 

386 

 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), 

организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя 

обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом 

партнеров), реализуются групповые социальные и экономические проекты 

(например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»). 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов 

деятельности обучающихся 5–9 классов 

 План организации деятельности ученических сообществ 

Направление Название курса/объединения, 

форма организации 

Классы/количество часов в 

неделю 

10А 11А   11Б 

Инвариантный компонент  

Духовно-нравственное Беседы «Разговоры о важном» 1 1 1 

Общеинтеллектуально

е 

Курс «Россия-мои горизонты» 1 1 1 
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Социальное Школьное ученическое 

самоуправление «Звезда 

будущего» 

1 1 1 

Социальное Учебные собрания по проблемам 

организации учебного процесса 

0,5 0,5 0,5 

 Курс «Начальная военная 

подготовка» 

 

1 

  

 Курс «Первая помощь»   

Спортивно-

оздоровительное 

Туристические походы 0,5 0,5 0,5 

Вариативный компонент  

Естественно-научный профиль  

Общеинтеллектуально

е 

Клуб исследователей  «Шаг к 

чуду»  

( Программа ЦО «Точка Роста») 

- 2 - 

Социальное Профессиональные пробы - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

Туристические походы - - - 

Гуманитарный профиль  

Общекультурное Информационный центр 

( Программа ЦО «Точка Роста») 

2 – - 

Общеинтеллектуально

е 

Решение математических задач   1 

Общекультурное Театральные подмостки 

( Программа ЦО «Точка Роста») 

1 – 2 

Социальное Профессиональные пробы 1 – - 

Технологический профиль  

Общеинтеллектуально

е 

Сложные задачи математики - 2 - 

Социальное Профессиональные пробы и 

производственные практики 

- - - 

Спортивно-

оздоровительное 

Туристические походы – - - 

 ИТОГО  9 6 7 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

№ п/п Объединение Класс/количество часов в неделю 

10А 11А 11Б 
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Естественно-научный профиль  

1 Основы органической химии 1 - - 

2 Химический практикум - 1 - 

3 Занимательная биология - 1 - 

4 Решение математических задач - 1 - 

Гуманитарный профиль  

1 Решение математических задач - - 1 

2 Страницы истории - - 1 

3 Практическое обществознание  1 1 

Технологический профиль  

1 Физика в задачах - 1 - 

2 Сложные задачи математики  1 - 

3 Исключительный русский - 1 - 

 ИТОГО 1 4 3 

Недельный объем внеурочной деятельности: 10-е классы – 10 часов; 11-

е классы – 10 часов. 

Объем внеурочной деятельности за год: 10-е классы – 340 часов; 11-е 

классы – 340 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности за два года: 680 часов. 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия должны:  

-соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

-учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений 

в среднем общем образовании;  
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- предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально- технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательного учреждения. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Кадровый состав МБОУ «БСОШ № 1» комплектуется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к общеобразовательному учреждению, 

реализующему ФГОС. 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются администрацией школы в 

соответствии со следующими требованиями: 

 -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. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». В основу должностных обязанностей 

положены представленные в профессиональном стандарте "Педагог" 

обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему 

данную должность. Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» проводится 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой школой. Проведение аттестации в 
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целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Для реализации ООП СОО школе требуются: учитель русского языка и 

литературы, учитель английского языка, учитель немецкого языка, учитель 

математики, учитель информатики, учитель истории, учитель географии, 

учитель физики, учитель биологии, учитель химии, учитель технологии (в 

соответствии с выбранным профилем), учитель ОБЖ, учитель физической 

культуры, педагог-психолог, социальный педагог. При обеспечении 

эффективной системы управления кадрами школы в рамках реализации 

основной образовательной программы используются "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС). (Приложение) 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Важным условием реализации ООП СОО является обеспечение системы 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников. В качестве приложения к основной образовательной программе в 

МБОУ «БСОШ №1» ежегодно разрабатывается Перспективный план 

повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих 

работников.   

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации основной 

образовательной программы.  

Методическая работа в школе направлена:  

- на совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества обучения;  

- обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов;  

- освоение и внедрение в учебный процесс нового содержания, технологий и 

методов педагогической деятельности;  

- создание атмосферы творчества и доброжелательности;  
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- изучение и анализ состояния преподавания дисциплин, входящих в учебный 

план школы; знаний, умений и навыков учащихся, результативность 

деятельности педагогов;  

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта  

В МБОУ «БСОШ №1» создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации ООП СОО:  

создано методическое объединение учителей математики, физики, 

информатики; МО учителей гуманитарных наук; учителей естественно-

научного цикла;  

-методический совет.  

 План методической работы включает следующие мероприятия:  

-семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;  

-тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;  

-заседания методического объединения учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО;  

-заседания методического объединения классных руководителей;  

-педагогических советов по итогам введения ФГОС СОО;  

-участия педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы школы;  

- участия педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО;  

-участия педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций и фотоотчетов, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.  

Педагог, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования в МБОУ «БСОШ №1»:  

в общеобразовательной подготовке:  

- знает основы современных концепций природы, общества и техно-сферы;  

- имеет навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями; 

в профессиональной подготовке:  

- обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умеет решать профессиональные 

проблемы, информационная компетентность;  

- знает: философию образования, философские и культурологические 

концепции, лежащие в основе образовательных парадигм;  

- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 
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поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние 

тенденции развития систем образования в России и за рубежом, основные 

направления региональной образовательной политики;  

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка; 

- методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой;  

- показатели формирования гражданской зрелости человека;  

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров  

системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы в МБОУ «БСОШ № 1» в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

обеспечивают: 

 -преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню среднего общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

-вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей). 

Цели деятельности педагога-психолога:  
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-содействие психологическому здоровью, развитию образовательных 

интересов и раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, 

коррекция затруднений в ее развитии, создание социально 

-психологических условий для успешного обучения и психического развития 

ребенка в ситуации школьного взаимодействия;  

-содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

Задачи деятельности:  

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся;  

- реализация в работе с детьми резервов возраста, формирование способности 

к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;  

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психологического и медицинского мониторинга; 

 - создание благоприятного для развития детей психологического климата и 

образовательного пространства;  

- профилактика и коррекция отклонений в здоровье ребенка, его 

интеллектуальном и личностном развитии;  

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям и их 

родителям (законным представителям);  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в 

школе, изучение процесса адаптации детей (при переходе в 10 класс, к новому 

классному коллективу, к вновь сформированным предпрофильным и 

профильным классам); 

 - проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса, проектирование развивающей среды школы 

Приоритетными направлениями работы психологической службы школы 

в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, 

ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-

инвалид»;  

- психологическое сопровождение процесса адаптации 10-классников при 

переходе из основного общего к среднему общему образованию;  

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание 

помощи старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к 

экзаменам);  

- психологическое сопровождение личностного и профессионального 
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становления учащихся (изучение профессиональных склонностей в период 

выбора профессии); 

 - выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, 

психологическое сопровождение одаренных учащихся;  

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам 

социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; - 

формирование установок толерантного сознания учащихся;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; - поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления;  

- психологическое обеспечение формирования культуры школы. Организация 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в рамках реализации среднего общего образования охватывает 

следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. Основными формами психолого-

педагогического сопровождения выступают: просвещение и профилактика; 

диагностика (индивидуальная, групповая); консультирование (осуществляется 

с учетом результатов диагностики); коррекционно-развивающая работа 

(индивидуальная и групповая); экспертиза.  

Психологическое просвещение.  

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение 

информации, позволяющей предупредить появление типичных трудностей в 

развитии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными 

руководителями, родителями (законными представителями) с целью 

повышения психологического благополучия учителя, развития его личности, 

умения выбрать оптимальный образ жизни и способы профессионального 

поведения. В течение года проводятся классные часы классах по темам: 

профилактика стресса и стрессовых состояний, агрессивного поведения, 

жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, позитивного 

мышления, стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие 

потребности в самопознании и самоопределении, развитие сплоченности 

ученического коллектива и др. 

 Психологическая профилактика.  

В центре внимания психолога находятся все дети, независимо от состояния 

их психологического здоровья, а также другие субъекты образовательной 

среды. В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся 

с особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, 

учащихся, испытывающих трудности в усвоении образовательных программ, 

социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) с целью 

предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей своевременной 

коррекции имеющихся трудностей. В начале и в течение учебного года по 
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запросам родителей (законных представителей учащихся), педагогов, 

администрации МБОУ «БСОШ № 1» проводятся исследования особенностей 

развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-

волевой сфер школьников с особыми образовательными потребностями, их 

интересов и склонностей, на основе которых даются рекомендации по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. В сентябре-

ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование процесса адаптации обучающихся всех 5-х классов. По запросам 

педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в 

течение года проходят индивидуальное обследование подростки 6 - 9-х классов 

в период острого возрастного кризиса с целью выявления скрытых тенденций 

к девиантному и делинквентному поведению и своевременной их коррекции. 

 Психологическая диагностика.  

Диагностическая работа направлена на обеспечение информацией об 

особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной 

среды. На основе такой работы формулируются гипотезы о причинах 

возможных и явных психологических проблем, выбираются способы и 

конкретное содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и 

форм психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой 

возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика. В начале 

учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с 

особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, 

учащихся, испытывающих трудности в усвоении образовательных программ, 

социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) в рамках деятельности 

ППМС-службы и психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ 

«БСОШ № 1». В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения 

дезадаптации и обеспечения успешного протекания процесса адаптации 

проводится изучение степени и особенностей приспособления 10 классников 

к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной 

мотивации и школьной тревожности, отношения к учебным предметам, 

домашнему заданию, преобладающего эмоционального состояния в школе, 

отношения к учителям. По запросам классных руководителей в течение года 

проводится социальнопсихологическое обследование классных коллективов с 

целью исследования социально-психологических причин нарушений 

межличностных отношений учащихся со сверстниками, нарушений 

межличностных отношений в классе. В течение года проводится 

индивидуальная диагностика обучающихся с целью оказания 

психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении 

 Коррекционно-развивающее направление.  

Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 
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основе совместной деятельности педагогов-психологов, учителя-логопеда, 

врачей, социального педагога, учителей и других специалистов, а также 

родителей учащихся (их законных представителей). Развивающая и 

коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию 

определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных 

учащихся, классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в 

преодолении трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и 

школьной жизнедеятельности.  

1. В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной 

психокоррекции школьников по итогам плановой диагностики, диагностики 

учащихся с особыми образовательными потребностями, а также по запросам 

педагогов школы и родителей (законных представителей учащихся), для чего 

подготавливаются индивидуальные средства коррекции.  

2. В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных 

групп по результатам психологического обследования учащихся с целью 

повышения социально-психологической адаптивности школьников.  

3. В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с 

коллективами учащихся 10-х, направленные на оптимизацию протекания 

процесса адаптации к школе, развитие познавательных процессов, снижение 

школьной тревожности, развитие учебной мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, сплочение подросткового коллектива. 

 Консультативное направление.  

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями 

(законными представителями обучающихся), детьми) обсуждение и 

прояснение возможных причин нежелательного поведения, личных 

трудностей определенного ребенка или группы детей, трудностей в освоении 

ООП СОО, в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного 

предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения 

психологического благополучия в развитии детей.  

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для 

школьников с особыми образовательными потребностями (испытывающих 

трудности в освоении образовательных программ, социализации и адаптации 

(в обучении, общении или психическом самочувствии), обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов).  

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных индивидуальных 

педагогических программ обучения, воспитания, личностного развития 

учащихся в соответствии с их индивидуально-психологическими 

особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными 

потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и др.).  

Проводятся консультации для родителей (законных представителей 

учащихся) по вопросам гармонизации воспитательных воздействий и 

устранения возможных нарушений семейного воспитания, формирования 
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гуманистической направленности личности и социально адаптированного 

характера учащегося. По результатам проведенной диагностики процесса 

адаптации учащихся 10-х, классов проводится педагогический совет, 

групповые и индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей учащихся) и педагогов с целью оптимизации успеваемости, 

эмоционального фона и поведения детей. Оказывается социально-

посредническая помощь в ситуациях разрешения различных межличностных 

и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель – 

учитель, учитель – ученик, учитель – родители, ученики – родители. По 

запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся 

консультации по профориентации.  

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение 

состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию 

требований к информационно - методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 

условий реализации основных образовательных программ и направлен на 

обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса - 

учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами.  

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется с учетом следующих требований:  

- механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования должен определяться 

модельной методикой введения нормативного подушевого финансирования;  

- финансирование расходов на реализацию основных образовательных 

программ общего образования должно осуществляться субъектом Российской 

Федерации посредством выделения субвенций местным бюджетам на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования в расчете на одного 

обучающегося; 

- базовым принципом финансирования образовательных учреждений должен 

быть принцип «средства следуют за учеником», а объем финансирования не 

должен зависеть от числа работников образовательного учреждения;  

- величина регионального расчетного подушевого норматива - минимально 

допустимого объема финансовых средств, необходимых для реализации 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования в расчете на одного обучающегося в год, должна выступать в 
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качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной 

образовательной услуги, предоставляемой гражданам данного региона и 

подлежащей обязательному применению при формировании регионального и 

местного бюджетов;  

- органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за 

счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

расчетного подушевого норматива.  

МБОУ «БСОШ №1» самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса;  

- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями;  

- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и 

младшему обслуживающему персоналу образовательного учреждения.  

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется с учетом 

и на основе принципа демократического, государственно-общественного 

управления образовательным учреждением в соответствии с разработанными 

образовательными   критериями, характеризующими качество обучения и 

воспитания.  

Финансовое обеспечение школы гарантирует возможность:  

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

имеющими базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на 

основе системно-деятельностного подхода; обеспечения образовательного 

процесса необходимым и достаточным набором средств обучения и 

воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ;  

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; создания санитарно-гигиенических 

условий организации образовательного процесса, своевременного и 

качественного выполнения ремонтных работ; установления:  
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-стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов;  

-стимулирующих выплат руководителям;  

-стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в 

соответствии с достигнутыми результатами.  

Требования к системе оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений сферы среднего 

общего образования выступают одним из важнейших компонентов условий 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию основных 

образовательных программ, отражают обоснованную структуру и объём 

расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. В ООП МБОУ «БСОШ №1» 

определены приоритеты в стимулировании труда педагогических работников.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию образовательной программы (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Школа располагает хорошей материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

нормам и правилам.  

Для реализации ФГОС второго поколения в школе имеются необходимые 

условия: школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, центральную канализацию. Помещения 

содержатся в надлежащем состоянии, соответствуют требованиям 

нормативных документов, о чём свидетельствует подписанный без замечаний 

акт приёмки ОО перед началом нового учебного года. 

В школе   для учебно-воспитательного   процесса задействовано 18 учебных 

кабинетов. А также имеются: кабинет психолога, учителя-логопеда. 

Медицинский кабинет   соответствует современным требованиям технической 

оснащенности общеобразовательного учреждения.  

Для занятий физической культурой имеются 1 спортивный зал, 

соответствующих нормам СанПиНа, со спортивным инвентарем и 

реконструированный стадион с площадками для занятий на свежем воздухе.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Кабинеты  

школы  имеют необходимый методический и дидактический материал, в том 
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числе и технические средства обучения (АРМ), позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

Образовательный процесс  осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, с учетом нормативов учебного времени, установленных 

санитарных норм (СанПиН 2.4.2.2821-10) и регламентируется расписанием 

занятий.  

Кабинеты оснащены ростовой мебелью, освещенность соответствует 

требованиям СанПиН, температурный и режим проветривания соблюдаются.  

Расписание уроков составляется с учетом ранговой шкалы трудности учебных 

предметов. Все учащиеся имеют возможность получить горячее питание, 

отдельные категории учащихся в соответствии с Постановлениями 

муниципального образования г. Белокуриха получают льготное питание.  

 

Учебно-лабораторное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

 Учебно-лабораторное обеспечение реализации образовательной программы 

СОО характеризуется следующими показателями: 
Наименование объекта  

 

 

Кол-во мест  Количество единиц ценного оборудования  

Библиотека  6 Шкафы книжные – 1 шт.  

Стеллаж – 5 шт.  

Картотека -1 шт.  

Стол читателя – 6 шт.  

Стул – 6 шт.  

Медиатека — 1 шт.  

Колонки – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт.  

МФУ – 1 шт.  

Ноутбук – 5 шт.  

Стол библиотекаря – 1 шт.  

Встроенные стеллажи – 2 шт 

Спортивный зал   -  Лыжи – 50пар  

Ноутбук – 1 шт.  

Комплект лыжного инвентаря – 50 шт.  

Мяч баскетбольный – 10 шт.  

Мяч волейбольный – 10 шт.  

Секундомер – 2 шт.  

Гантели – 2 шт.  

Гири – 2 шт.  

Гранаты – 3 шт.  

Мат гимнастический – 10 шт.  

Конь гимнастический -1 шт.  

Сетка баскетбольная – 2 шт.  

Скамья гимнастическая – 6 шт.  

Штанга – 1 шт.  

Кольцо баскетбольное – 4 шт.  
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Бадминтон — 5 шт.  

Бревно -1 шт.  

Мост гимнастический —2 шт.  

Обруч - 5 шт.  

Скакалка -20 шт.  

Конусы – 10 шт 

Велотренажер – 2 шт 

Турник для подтягивания – 2 шт 

Маты для борьбы – 30шт 

Покрышка ковровая для занятия борьбой 

Кабинет ОБЖ  30  Винтовка пневматическая – 2 шт.  

Макет автомата «Калашникова» - 5 шт.  

Войсковой прибор химической разведки-

1шт  

Защитный костюм ОЗК -1 шт.  

Индивидуальный перевязочный пакет- 5 шт  

Индивидуальный противохимический 

пакет- 5шт  

Кабинет технологии 

(девочки)  

15 Набор досок разделочных   

Миксер 1 шт.  

Миски -2 шт.  

Ножи — 5 шт.  

Половник — 2 шт.  

Сковорода —2 шт.  

Стаканы -15 шт.  

Утюг — 3 шт.  

Холодильник 1 шт.  

Кастрюля -3 шт.  

Набор посуды   

Салатник — 2 шт.  

Сито — 1 шт.  

Сушилка для столовых приборов — 1 шт.  

Чайный набор — 1 шт.  

Машинка швейная – 18 шт.  

Компьютер -1 шт.  

Оверлок -2 шт.  

Плита электрическая — 2 шт.  

Доска гладильная- 3 шт.  

Чайник — 1 шт.  

Микроволновая печь — 1 шт.  

Утюг – 3 шт 

Набор столовых приборов – 1 шт 

Кухня Мираж – 1.5 

Стол ученический - 10 шт 

Стул – 16 шт. 

Полка книжная 

Прихожая с зеркалом 

Шкаф платяной Матиз 

 

Кабинет технологии 

(мальчики) 

мастерские Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок токарный по дереву – 3 шт. 
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Станок заточный – 1 шт. 

Электроточило – 1 шт. 

Стенок фрезерный по металлу – 1шт 

Токарный винторезный станок – 1шт 

Циркулярка – 1 шт. 

Кабинет физики  34 Компьютер – 2шт 

Колонки  - 1 шт 

Принтер – 2 шт  

Мультимедийный проектор -1 шт 

Интерактивная доска-1 шт 

Документ-камера-1 шт 

  Столы ученические – 17шт. 

Стулья ученические -34 шт. 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский -2 шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Высоковольтный источник напряжения (15 

кВт) 

Насос вакуумный электрический 

Зарядное устройство  для аккумуляторных 

источников питания 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Гигрометр психрометрический 

Весы электронные до 500 г 

Цифровой мультиметр 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Желоб Галилея 

Камертоны на резонирующих ящиках 

Катушка дроссельная 

Комплект для демонстраций по 

электростатике 

Комплект для демонстрации 

поверхностного натяжения   

Магдебургские полушария 

Магнит полосовой (пара) 

Машина электрическая обратимая 

(двигатель-генератор) 

Модель гидравлического пресса 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Набор грузов демонстрационный (2,0 кг) 

Набор демонстрационный "Электричество 

1" ("Постоянный ток") 

Набор демонстрационный "Электричество 

3" ("Электродинамика") 

Набор для демонстрации действия блоков 

Набор для демонстрации опыта Эрстеда 

Набор для демонстрации спектров 

магнитного поля тока 
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Набор капилляров 

Набор пружин с различной жесткостью 

Набор светофильтров 

Набор шаров-маятников (5 шт.) 

Прибор для демонстрации взаимодействия 

параллельных токов       

Прибор «Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости» 

Прибор для демонстрации давления в 

жидкости 

Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления от длины, диаметра и рода 

проводника 

Прибор для демонстрации инерции и 

инертности тела 

Прибор для демонстрации правила Ленца 

Прибор для демонстрации 

теплопроводности 

Прибор для демонстрации 

электромагнитной индукции (токов Фуко)   

Прибор для изучения плавания тел 

Прибор для наблюдения линейчатых 

спектров 

Прибор для наблюдения равномерного 

движения» 

Стрелки магнитные на подставках 

Тарелка вакуумная со звонком 

Трибометр демонстрационный 

Трубка Ньютона универсальная 

Цилиндр с отпадающим дном 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Весы учебные лабораторные рычажные 

Секундомер электронный           

Лабораторный комплект по механике 

Лабораторный комплект по молекулярной 

физике и термодинамике 

Лабораторный комплект по 

электродинамике 

Лабораторный комплект по оптике 

Набор капилляров 

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ПОСОБИЯ 

Таблица «Шкала электромагнитных 

излучений» 

Таблица «Фундаментальные физические 

постоянные» 

Таблица "Международная система единиц 

(СИ)" 

Таблица "Приставки и множители единиц 

физических величин" 
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Кабинет информатики  30  Компьютор-13 шт.  

Принтер  - 1 шт 

Интерактивная доска – 1шт 

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Портативная ПЭВМ raybook – 16 шт 

Модем -1 шт.  

Мультимедиапроектор -1 шт.  

Программно-аппаратный комплекс — 1 шт.  

Сетевое оборудование — 2 шт.  

Источник бесперебойного питания — 12 

шт.  

Коммутатор — 2 шт.  

Наушники — 10 шт.  

Стол компьютерный – 11 шт 

Стол ученический – 15 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стул ученический – 46шт 

Кабинет химии  30  Весы электронные -15 шт.  

Датчик температуры — 1 шт.  

Коллекции — 11 шт.  

Комплект CD по химии -1 шт.  

Комплект индивидуальной защиты -1 шт.  

Модели кристаллических решеток -5 шт.  

Набор инструментов для обслуживания-1 

шт.  

Наборы по химии -53 шт.  

Прибор ПХЭ -1 шт.  

Реактивы для проведения 

демонстрационных экспериментов   

Таблицы в комплекте — 1 шт.  

Цилиндры мерные -10 шт.  

Баня комбинированная -1 шт.  

Блок питания -1 шт.  

Весы электронные -1 шт.  

Колбонагреватель -1 шт.  

Компьютер -1 шт.  

Магнитная мешалка -1 шт.  

Прибор для получения газов – 1 шт 

Кабинет истории, 

обществознания  

34 Мультимедиапроектор — 1 шт.  

Акустическая система — 1 шт.  

Экран настенный – 1 шт.  

Интерактивная доска – 1 шт.  

Набор плакатов «ВОВ» - 6 шт 
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Кабинет географии  36 Мультимедиапроектор — 1 шт.  

Акустическая система — 1 шт.  

Экран настенный – 1 шт.  

Физическая карта мира— 1 шт. 

Политическая карта мира— 1 шт. 

Физическая карта России— 1 шт. 

Карта полушарий— 1 шт. 

Компас школьный— 1 шт. 

Модель вулкана— 1 шт. 

Теллурий— 1 шт. 

Коллекция минералов— 1 шт. 

Модель строение земли— 1 шт. 

Интерактивный голосовой глобус— 1 шт. 

Циркуль— 1 шт. 

Нивелир— 1 шт. 

Курвиметр— 1 шт. 

Модель прибора для определения скорости 

Природные зоны мира— 1 шт. 

Кабинет иностранного 

языка  (3) 

66 Мультимедиапроектор — 1 шт.  

Акустическая система — 1 шт.  

Экран настенный – 1 шт.  

МФУ  

Системный блок 

Монитор 

Клавиатура 

Компьютерная мышь  

Колонки  

Принтер  

Проектор  

Экран  

Переносной лингафонный кабинет 

Кабинет биологии  30  Компьютер – 1шт 

Мультимедиапроектор — 1 шт.  

Акустическая система — 1 шт.  

Экран настенный – 1 шт.  

Микроскоп демонстрационный – 15 шт.  

Гербарии -16 шт.  

Коллекции – 7 шт.  

Муляжи –11 шт.  

Скелет человека – 1 шт.  

Комплект обучающих программ по 

биологии 6 – 11 класс на CD дисках - 1 шт.  

Набор «Биологическая микролаборатория» 

- 15 шт. 

Весы электронные – 1 шт 

Электронный микроскоп – 2 шт 

Видеоокуляр  - 1 шт 



 

 

406 

 

Микроскоп «Микромед» - 1 шт. 

Таблицы пластиковый – 17 шт. 

Таблицы бумажные – 1 набор 

Комплект портретов – 1 шт. 

Набор микропрепаратов – 4 шт. 

Комплект приборов, посуды и расходных 

материалов для демонстрационного 

практикума – 1 шт 

Модели – 22 шт 

Набор «Скелеты позвоночных» - 5 шт. 

Модель «Внутренние органы человека» - 2 

шт. 

Кабинет математики (3)  90  Мультимедиапроектор — 3 шт.  

Компьютер – 3 шт 

Акустическая система — 3 шт.  

Интерактивная доска – 3 шт 

Экран настенный – 1 шт.  

Комплект инструментов классных – 1 шт.  

Комплект портретов математиков – 1 шт.  

Мольберт 2-х сторонний магнитный– 1 шт 

Набор геометрических тел– 1 шт 

Набор Части целого на круге– 1 шт 

Комплект инструментов– 1 шт 

Набор-конструктор геометрических тел – 1 

шт 

таблица квадратов двузначных чисел от 10 

до 99 

таблица кубов натуральных чисел от 10 до 

99 и степеней чисел 2 и 3  

Кабинет русского языка и 

литературы (3)  

90 Мультимедиапроектор — 1 шт.  

Акустическая система — 1 шт.  

Экран настенный – 3 шт.  

Портреты писателей – 1 комплект  

В школе все кабинеты оснащены современными персональными 

компьютерами, объединенными в локальную сеть с доступом в Интернет. 

Доступ из локальной сети школы в Интернет осуществляется в соответствии с 

проектом Ростелекома по подключению школ  к  скоростному Интернету,  с 

использованием системы контентной фильтрации с целью исключить доступ 

обучающихся к ресурсам не совместимым с задачами воспитания и 

образования. Всеми учителями школы ведется работа с информационной 

системой "Сетевой город. Образование", организовано предоставления 

муниципальной услуги «Е-услуги», работа в «Сферум», ФГИС «Моя школа» 

Установлены  точки доступа беспроводного подключения к сети, которые 

используется как для возможности выхода в интернет с мобильных ПК 

(ноутбуки, нетбуки, планшеты) так и со стационарных компьютеров в 

отдельных кабинетах.  

Все учебные кабинеты в здание школы оснащены персональными 

компьютерами и мультимедийными проекторами. Общее число компьютеров, 

используемых в школе, составляет 105, из них используемых в учебных целях 
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– 105 единицы, 12 ПК работает в различных отделах, обеспечивающих работу 

школы: бухгалтерия, администрация, БИЦ.  

В 7-ти учебных кабинетах установлены интерактивные доски 
Показатели наличие 

Количество компьютеров в школе (участвующих в административном и 

учебно-воспитательном процессе) 

 

105 

Количество ноутбуков  

 

54 

Количество учебных помещений  25 

Кол-во компьютеров на одного учащегося  0,13 

Количество обучающихся на один компьютер  7,8 

Количество учебных помещений, оснащенных компьютерами  25 

Доля учебных помещений, оснащенных компьютерами  100%  

Кол-во учительских компьютеров  25 

Кол-во учительских компьютеров на одного учителя   

Доля учительских компьютеров к общему числу учителей   

Кол-во компьютеров, используемых в административных целях   

Кол-во административных компьютеров на одного администратора   

   
 

1 

100% 

12 

1 

Количество учебных кабинетов с проектором  25 

Доля проекционных устройств к числу учебных кабинетов  100% 

Количество принтеров  25 

Доля кабинетов с принтером (или МФУ) к общему числу учебных 

кабинетов  

100% 

Количество сканеров  2 

Количество ксероксов   24 

Доля интерактивных досок к общему числу учебных кабинетов  50% 

Количество компьютеров, подключенных к школьной локальной сети  49 

Доля компьютеров, подключенных к школьной ЛВС к общему числу 

компьютеров  

47% 

Количество учебных кабинетов, подключенных к школьной сети  24 

Доля учебных кабинетов, подключенных к школьной сети к общему числу 

учебных кабинетов  

100 %  

Скорость подключения к Интернету  5Мб/с 

Наличие выделенного сервера в ОУ   

 

Количество ЦОР в медиатеке (библиотеке)  

 

 

Количество педагогов, свободно владеющих компьютером    

 

 

1 

 

 

 

41 

Доля педагогов, имеющих базовую ИКТ-подготовку  100 %  

Количество педагогов, разрабатывающих собственное ЦОР  12 

Доля педагогов, разрабатывающих собственные ЦОР  29% 

Коэффициент загрузки компьютерного класса (кол-во уроков 

неделю/максимально возможное проведение уроков в неделю)  

0,83 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, ЦОР, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсу, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план, расписание, ЦОР, 

материалы для учащихся и педагогов и т.п.).  

При выборе учебно-методических комплекта школа руководствовалась 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, составляющим единую содержательную 

линию и обеспечивающим преемственность в обучении. 

Учебно-методическое обеспечение школы состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами постоянно. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемы по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы.  

Характеристика библиотечного фонда, его укомплектованность печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы включает учебные 

пособия по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 3-10 лет. Характеристика фонда дополнительной литературы 

включает справочные и научно-популярные издания по предметам учебного 

плана. 

Рабочие программы учителей (Приложение) составлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно - популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Информационное обеспечение  

Для осуществления электронных услуг и своевременного информирования 

родительской общественности действует сайт школы. Всеми учителями 

школы осуществляется работа в системе «Сетевой город. Образование».  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Формируется своя 

медиатека разных ЦОР. 

В МБОУ «БСОШ №1» обеспечены условия использования электронной 
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информационно-образовательной среды, безопасность хранения информации 

об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, используемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, при реализации программ среднего общего 

образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса Набор 

помещений  

- 1 кабинет химии/физики 

- 2 кабинета английского языка  

- 1 кабинет немецкого языка 

- 2 кабинета русского языка и литературы 

- 1 кабинет биологии 

- 1 кабинет географии 

- 3 кабинета математики 

-1 кабинет истории 

- 3 кабинета для учебно-воспитательного процесса дополнительно 

- 1 кабинет информатики, с 10 компьютерами  

- БИЦ с 1 компьютером 

- 1спортивный зал  

- столовый зал на 120 мест  

- реконструированный стадион с 2 площадками  

- лыжная база на 50 пар 

 

Техническое оснащение учебного процесса:  

- 13 интерактивных доски;  

- современные учебно-наглядные пособия для кабинетов;  

- 25 мультимедийных проекторов;  

- 41 МФУ;  

- мультимедийные средства обучения.  

 

Информационное обеспечение - обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-технологиями) в образовательном процессе:  

1. БИЦ с учебным и книжным фондом  

2. Доступ к сети Интернет.  

3. Программы по всем предметам школьного курса.  

4. Электронная почта.  

5. Сайт школы. 

Материально-технические условия и информационное оснащение ООП 

связано не только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного 

процесса, санитарно- бытовыми, пожарной и электробезопасностью и 
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требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможность:  

- создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет со скоростью не ниже 512 Кб/с и 

др);  

- получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в БИЦ, медиатеке и др.); 

- проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; наблюдения; 

создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 

проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением 

и обратной связью;  

- планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и 

отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты);  

На все компьютеры школы установлен стандартный базовый пакет 

лицензионного программного обеспечения. 

 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов  

Исходя из целей современного среднего образования перечень материально-

технического обеспечения составлен с учетом следующих требований:  

- природосообразность обучения младших школьников (организация опыта 

чувственного восприятия, наглядность обучения);  

- создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития 

и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, 

речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, 

трудовых и других умений и т. п.);  

- создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования, труда в уголке природы и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования, 

музицирования, театральной деятельности и др.). 

Все учебные   помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран. 

 

Программно-методическое обеспечение 

учебного процесса МБОУ «БСОШ №1» 

ФГОС СОО  

 
10-11 класс  

1 Русский язык ( базовый 

уровень)10- 11 кл 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М., Николина Н.А. 

10-11 АО "Издательство 

Просвещение 
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2 Русский  язык  ( углубленный 

уровень) В.В. Бабайцева 

 

10-11 ООО «Дрофа»,  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

3 Литература ( базовый 

уровень) в двух частях 

Лебедев Ю.В. 

10 АО "Издательство 

Просвещение 

 

4 Литература ( базовый 

уровень) в двух частях 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др./ 

Под ред. Журавлева В.П. 

11 АО "Издательство 

Просвещение 

 

5 Английский язык ( 

углубленный уровень) 

Комарова Ю.А. 

Ларионова И.В. 

 11 ООО "Русское слово-

учебник" 

 

6 Немецкий язык ( базовый и 

углубленный уровень ) 

Радченко О.А., Лытаева М.А., 

Гутброд О.В. 

10, 11 АО "Издательство 

Просвещение» 

 

7 История России (базовый и 

углубленный уровни) 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

 

10 АО "Издательство 

Просвещение» 

 

8 История. Всеобщая история 

(базовый уровень) 

Уколова В.И., 

Ревякин А.В./ 

Под ред. Чубарьяна А.О. 

10 АО "Издательство 

Просвещение» 

 

9 История. Всеобщая история 

(базовый уровень) 

Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю./ 

Под ред. Чубарьяна А.О. 

 

11 АО "Издательство 

Просвещение» 

 

10 История.История России, 

1946-нач. XXI в. В двух 

частях ( базовый уровень) 

Данилов 

Торкунов А.В., 

Хлевнюк О.В. 

Шахрай С.М. под ред. 

А.В.Торкунова 

11 АО "Издательство 

Просвещение» 

 

11 География (базовый и 

углубленный уровни) 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

10, 11 АО "Издательство 

Просвещение» 

1.3.3.3.2.1 

1.3.3.3.2.2 
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13 Право: основы правовой 

культуры (базовый и 

углубленный уровни) в двух 

частях 

Певцова Е.А. 

 

11 ООО "Русское слово-

учебник" 

 

1.3.3.7.3.2 

14 Обществознание (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

15 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни)  
10-11 классАлимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

10, 11 АО "Издательство 

Просвещение» 

 

16 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровни)   10-11 

класс 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

10, 11 АО "Издательство 

Просвещение» 

 

17 Информатика  (базовый 

уровень) 

Семакин И.Г. Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

10, 11 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

 

18 Информатика  (углубленный 

уровень) 

(в 2 частях) 10 класс 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

10 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

1 

19 Физика (базовый и 

углубленный уровни) 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

20 Физика (базовый и 

углубленный уровни) 

Мякишев Г.Я., 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 
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Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

 

 

22 Химия (базовый уровень) 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

23 Химия (базовый уровень) 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

24 Биология (базовый уровень) 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М. и др./Под 

ред. Пасечника В.В. 

 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

26 Физическая культура  

( базовый уровень) 

Матвеев А.П. 

10-11 АО "Издательство 

Просвещение 

 

 

27 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

(базовый уровень)  

Ким С.В., 

Горский В.А. 

 

11 ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

28 Габриелян О.С. Химия. 11 

класс: углубленный уровень 

/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков.   

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

29 Биология. 11 класс: 

углубленный уровень / В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, 

А.М. Рубцов; под ред. В.В. 

Пасечника (Линия жизни). 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

30 Естествознание. 11 класс. 

Титов С.А., 

Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. 

 

11 ООО "ДРОФА";  

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

 

3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия должны:  

-соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

-учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений в среднем общем 

образовании;  

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций находит свое 

отражение в анализе работы школы за год.  

План работы школы способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с родителями, 

профессиональному росту учителя, сопровождению ФГОС СОО.  

Процедуру оценки  условий реализации  основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляют все представители 

администрации учреждения, руководители  МО, привлекаемые учителя 

основной школы, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Работники образовательного учреждения 

осуществляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном 

разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. Директор 

школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 

оценки условий реализации образовательной программы. Для оценки 

объемных показателей может назначаться группа качества из числа 

компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги 

мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления образовательным учреждением, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных 

группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в Федеральном 

законе «Об образовании в  Российской Федерации», Уставе школы,  директор, 

Управляющий Совет, педагогический совет, методический совет принимают 

решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования.   
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Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 
 

 Объекты  Показатели  

I. материально-

технические 

условия 

• Освещенность 

• Воздушно-тепловой 

режим 

• Площадь на одного 

ученика 

• Санитарное 

состояние 

• Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

 

 • Учебные сооружения • Достаточность (полнота) для 

реализации образовательных 

программ 

• Соответствие санитарным 

требованиям, нормам, 

правилам 

 • Библиотечно-

информационный 

фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

• Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой (%) 

• Обеспеченность учащихся 

художественной литературой 

с точки зрения действующих 

рабочих программ  по 

литературному чтению 

• Обеспеченность справочной 

литературой в расчете на 1 

ученика 

• Соответствие Федеральному  

и школьному перечню 

• Процентное соотношение 

литературы на традиционных 

и электронных носителях 

 • Оборудование 

школьной столовой 

• Достаточность (количество) 

посадочных мест 

• Обеспеченность посудой 

• Состояние мебели 

 • Учебное 

оборудование 

• Достаточность для 

реализации образовательных 

программ   

• Техническое состояние 

(годность) 

• Количество компьютерных 

рабочих мест на 1 ученика 

(процентное соотношение с 

потребностью по учебному 

плану) 
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II. Кадровые 

условия 
• Трудовой коллектив 

• Педагогический 

коллектив 

• Укомплектованность штата 

(% занятых ставок) 

• Распределение по 

образовательному цензу 

• Распределение по 

квалификационным 

категориям 

• Распределение по стажу 

III. 

Организационные 

условия 

• Локальная 

нормативная база 

• Полнота 

• Непротиворечивость 

• Соответствие уставным 

целям деятельности 

образовательного 

учреждения 

• Соответствие нормативным 

актам более высокого уровня 

 • Организационная 

структура 

управления 

• Наличие органов управления, 

предусмотренных Уставом 

образовательного 

учреждения 

• Полнота и 

последовательность 

распределения поручений 

между органами управления 

IV. Финансовые 

условия 

 

• Бюджетные средства • Объем фонда оплаты труда 

• Объем фонда учебных 

расходов 

• Фонд расходов на 

коммунальные услуги 

 

VI. Санитарно-

гигиенические 

условия 

• Гигиенические 

требования к 

продолжительности 

уроков, перемен, 

использования 

видеоматериалов 

 

• Выполнение гигиенических 

требований к 

продолжительности уроков, 

перемен, использования 

видеоматериалов 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Условия реализации ООП 

1. Финансовые (ежегодно) 

- Реализация нормативно-правовых актов, определяющих нормативное 

подушевое бюджетное финансирование школы при реализации ФГОС СОО; 

-  Проведение ремонта в помещениях классов; 

- Привлечение дополнительных внебюджетных средств для обеспечения 

введения ФГОС СОО  

2. Кадровые 
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- Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и членов 

администрации школы по вопросам ФГОС СОО (1 раз в 3 года); 

- Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории; 

- Развитие методических компетентностей педагогов (владение различными 

методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умения 

применять их в процессе обучения для формирования общеучебных навыков 

и умений) (систематически); 

- Удовлетворение нужд школы в квалифицированных специалистах; 

-  Организация обмена опытом между учителями школы и изучение опыта 

работы других ОУ; 

- Обобщение и распространение опыта педагогов, реализующих ФГОС СОО 

(семинары, педагогические советы, конференции разного уровня);  

3. Материально-технические (ежегодно в соответствии с планом ФХД) 

- Приобретение лицензионного программного обеспечения; 

- Приобретение комплектов мебели; 

- приобретение интерактивных досок (ежегодно по 1шт); 

- приобретение оборудования для творческих студий и развития 

робототехники; 

- приобретение учебно-лабораторного оборудования в соответствии с 

авторскими программами по физике, химии, географии, биологии. 

  

4. Учебно-методическое (ежегодно) 

Анализ имеющейся учебно-методической базы; 

- Приобретение учебников; 

- Приобретение художественной и научно-популярной литературы;  

5. Организационные  

 

- Внесение изменений в документацию школы (ООП СОО, рабочие локальные 

акты, др); 

- Отслеживание исполнения нормативно-правовых документов, принятых к 

исполнению; 

- Анализ исполнения нормативно-правовых документов за учебный год; 

- Отслеживание и анализ реализации ФГОС СОО. 

 

3.4.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется в 

ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов 

в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). 
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Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители методических объединений, учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка 

имеющихся условий производится работниками школы, назначенными 

приказом директора школы. Директор закрепляет за каждым членом группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, 

необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные работники проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в 

виде аналитических справок, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 
Объект контроля                                           Критерии оценки, измерители, 

показатели  

 

I. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения введения 

и реализации  ФГОС среднего общего 

образования 

Аттестация педагогов, участие в конкурсах  

Исполнение графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС  

Реализация плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС среднего общего 

образования  

  

  

 

II. Психолого-педагогические условия  

 

Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

 

 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей, обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности  

 

III. Финансовые условия  

 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования  

 

Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 
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премирования  

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  
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