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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайская средняя 

общеобразовательная школа №2» имени Почетного гражданина Алтайского края 

И.А.Яркина в том числе и её филиалов Куяганская СОШ, Куячинская СОШ (далее 

МБОУ «Алтайская СОШ №2»» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов и материалов:  

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

Федерации».  

 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).  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

 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).  

 Устав МБОУ «Алтайская СОШ №2».  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Алтайская СОШ №2» 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 МБОУ «Алтайская СОЩ №2», 

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  
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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;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том 

числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу;  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании;  



 

  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на получение старшеклассниками современного качественного 

образования, результаты которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в 

личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника школы»):  

Портрет выпускника средней школы:  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую 

деятельность, проектную и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом. 

Государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила 

 здорового,  

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
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 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа МБОУ «Алтайская СОШ №2» 

формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, 

социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

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

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе 

(ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 

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

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

родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может 

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

методы и приемы работы.  

 Основная образовательная программа МБОУ «Алтайская СОШ №2» 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 завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

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, элективные и факультативные курсы, 
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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. В МБОУ «Алтайская СОШ №2» реализуетя универсальный профиль 

обучения, все предметы изучаются на базовом уровне. 

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 

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 классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках ДО «Творческая 

страна»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  



 

  

Вариативность 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,  школьный спортивный клуб 

«Старт» и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования,  научные 

исследования в рамках научного общества учащихся «Олимпийский резерв», 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

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 

отражают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  
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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 спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,  

употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 



 

  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Алтайская СОШ №2» устанавливаются для учебных предметов на базовом уровне.    

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

 Русский язык и литература  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" – языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечивает:  

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 
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литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры;   

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета;  

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.       

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов:  

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

Родной язык и родная литература  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:  



 

  

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы;  

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры;   

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

 "Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы:  

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения;  

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка;  

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
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 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

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;  

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  

 Иностранные языки  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Иностранный язык" (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Общественные науки  

 Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает:  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  



 

  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук;  

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников;  

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

"История" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают:  

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
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с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития.  

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:  

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики;  

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;  

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;  

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  



 

  

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса математики включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно:  

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению.  

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики:  

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц;  
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 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете.  

Естественные науки  

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:  

 сформированность основ целостной научной картины мира;  

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных  

наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы  

деятельности человека;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 



 

  

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии:  

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;   

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

"Биология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии:  

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

 сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических  

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

"Астрономия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета:  
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1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области.  

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:  

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира;  

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характеравладение умением сохранять 

эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры:  

 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 физкультурноспортивного 

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

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности:  



 

  

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка;  

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

Элективные курсы , курсы по выбору обучающихся должны обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  



.24. 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать:  

 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;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

 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;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

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.  



 

  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-11 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 МБОУ «Алтайская СОШ №2» 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;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных,  



.26. 

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 системы оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, 

портфолио процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а 

также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся 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 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий.  Содержание оценки, а так же  представление и интерпретаця результатов на 

уровне среднего общего образования для предметов русский язык, 

литература,иностранный язык,история,обществознание,математика:алгебра и начала 

математического анализа, астрономия, физическая культура,ОБЖ оцениваются на 

базовом уровне. 

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.  

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением о формах,периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

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 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, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. Диагностические 

методики личностных результатов  

  Показатели оценивания  Инструменты оценки  

1  Сформированность самооценки  Методика измерения самооценки Дембо 

Рубинштейна для подростков и юношей  

2  Сформированность мотивации 

учебной деятельности  

Опросник  «Мотивация  к  участию  

социально-значимой деятельности»  

3  Сформированность  основ  

гражданской идентичности  

Анкета  «Гражданственность  и 

патриотизм»  
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4  Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в  

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью»  

5  Социализация обучающегося  Методика изучения социализированности 

учащегося (М.И. Рожков)  

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. 

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    

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 течение10 –  11-го 

классов, 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, учебноисследовательской, 

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, 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.  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев:  

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование,   реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создние 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий;  

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий;  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

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. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла.  

Критерии оценивания индивидуального проекта:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  баллы  
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Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников  
  

1  

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников  
  

2  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников  3  

Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Проблема  сформулирована,  но  гипотеза  отсутствует.  План 

 действий фрагментарный.  

баллы  

    

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный  
  

2  

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

  3  

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  баллы  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений  
  

1  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания  
  

2  

 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, города.  

  3  

  

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  баллы  

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  1  

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте  
  

2  

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  

  3  

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе  
  

баллы  

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода  

    

1 

  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества  

  2  

  

Работа  отличается  творческим  подходом,  собственным 

 оригинальным отношением автора к идее проекта  

  3  

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы  

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно  
  

1  

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта.  
  

2  



 

  

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению   

  3  

  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий    

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта  

 баллы  

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты  
  

1  

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными  
  

2  

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты  

  3  

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  баллы  

Тема проекта раскрыта фрагментарно  1  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы  2  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы  

  3  

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  баллы  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям)  
  

1  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям)  

  3  

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  баллы  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации  
  

1  

 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности 

между презентацией и текстом доклада  

  2  

  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы  
  

  3  

  

3. Сформированность регулятивных действий    

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  баллы  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  
  

1  

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении  
  

2  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами  

  3  

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения  баллы  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения  1  
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Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно  
  

2  

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности  

  3  

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада  

 баллы  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов  
  

1  

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте  
  

2  

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы  

  3  

  

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  

 баллы  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию  
  

1  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента  2  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  3  

4. Сформированность коммуникативных действий    

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления  

баллы  
  1  

  

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют  

  2  

  

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют  

  3  

  

  

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения  
  

баллы  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения  
  

1  

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения  
  

2  

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения  

  3  

  

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  баллы  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности  
  

1  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя.  

  

  2  



 

  

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы  

  3  

  

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Уровень  Количество 

баллов  

Отметка  

Низкий уровень   менее 34  2 

Базовый уровень   34-36  3 

Повышенный уровень   37—46  4 

Творческий уровень   47—51  5 

   
Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов ведется 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 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:   

 определения степени освоения образовательной программы;  

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов    

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем в соответствии с авторской программой и образовательной 

программой школы.    

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по 

учебным предметам обязательной части учебного плана и части формируемой 

участниками образовательных отношений (элективным и факультативным курсам).  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы 

по предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды 

работ оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) 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.  
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Текущий контроль по курсам внеурочной деятельности не предусмотрен  

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии.   

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает:   

 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 

материала;  

 умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.   

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает:  

 знание всего изученного программного материала;   

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;   

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.   

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает:  

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя;   

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает:   

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале;   

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;   

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ;  

 полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.   

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 

учителя. Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные 

контрольные и проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют 

оценку в классный электронный  журнал.  



 

  

Выставление текущих,  полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс.  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью:   

 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).  

Механизм осуществления промежуточной аттестации   

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее взвешенной результатов 

текущего контроля.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой:   

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций. Округление 

результата проводится по правилам математического округления.   

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам 

 внеурочной  деятельности  предусматривает  индивидуальную  оценку результатов 

внеурочной деятельности  обучающихся на основе представления коллективного 

результата группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба, 

детского объединения, студии, системы мероприятий и  

т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой презентации, 

творческого отчета, ученической конференции и пр.   

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график).  

Государственная итоговая аттестация   
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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. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам.  

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 («Русский язык», «Математика») 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.   

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.  

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.   

В аттестат о среднем (полном) 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 (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то 

выдается справка, установленного образца.  

II. 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:  

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий  

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

 способность их использования в познавательной и социальной практике;  

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.  

2.1.1. Цель программы развития УУД  

Цель программы развития УУД МБОУ «Алтайская СОШ №2» — 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 основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на:  
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 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных  

образовательных  программах  и  др.),  возможность  получения  практико- 

ориентированного результата;  

 рактическую 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.   

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий  

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 

надпредметный, то есть 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,  
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 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,  

 умение выделять нравственный аспект поведения.  

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;  



 

  

 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, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  
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 методологические и философские семинары;  

 образовательные экспедиции и экскурсии;  

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

1.  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;  

2. выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

3. 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,  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; 

 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;  

 в) создание  и  реализация  социальных  проектов  разного  масштаба  и  

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

г) 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 в части:  

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

 б) самостоятельное  обучение  в  заочных  и  дистанционных  школах  и  

университетах;  

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его  

реализации источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

д) 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 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 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.  
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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 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 реализацию этого плана. 

Результат проекта должен быть 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 гипотез  

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы  

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы  

Формируемые универсальные учебные 

действия  

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 учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале;  

- умение самостоятельно 

контролировать своѐ 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;  



 

  

5.  Оформление,  представление  

(защита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследования    

 -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;  

- 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 

партнѐров, уметь убеждать;  

-умение работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу 



.48. 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со  

сверстниками и взрослыми;  

умение  осуществлять  само-  и 

взаимоконтроль. Познавательные УУД:  

- - 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 партнѐров 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;  

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;   

 современные технологии сельского хозяйства; 

 нейротехнологии;  

 телекоммуникация и средства связи;   

 робототехника, приборостроение.  

Естественнонаучное направление  

 экология;  

 медицина;  

 химия;  

 биология;  

 здоровьесбережение.   

2.1.6. 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 еѐ 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;   

 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 участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);   
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 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;   

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;   

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;   

 готовность к выбору профильного образования.   

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 учѐта 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 приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;   

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;   

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;   

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение 

и исполнение алгоритма;  

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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;  

 отличать 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 приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;   

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;   

 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 
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новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности   

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;    

 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:   

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;   

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся ( обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы);   



 

  

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования;   

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;   

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур;   

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;   

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу 

в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах.   

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 

информационнокоммуникативными 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.  

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 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;   
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:   

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;   

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;   

3) тематическое планирование.  

2.2.1. «Русский язык» (базовый уровень)  

      Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и соответствует линии УМК 

Л.М.Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича.10-11 кл. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  



 

  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному 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 
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людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  



 

  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

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

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определённой функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых 

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

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой принадлежностью текста; 



 

  

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
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создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 10-11 КЛАСС 

Базовый уровень 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

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

язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии 

языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров 

в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. 



 

  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

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

публицистического, официально-делового стилей. 

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

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

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

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия 

языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

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

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка 

в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № Тема урока Количество 
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урока часов 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ЯВЛЕНИЕ (4 ч) 

1 Язык как знаковая система. Основные 

функции языка 

1 

2 Лингвистика как наука. Русский язык как 

объект научного изучения 

1 

3-4 Язык и культура 2 

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО (4 ч) 

5 Русский язык в Российской Федерации    1 

6 Формы существования русского 

национального языка 

1 

7 Словари русского языка 1 

8 Развитие речи. Изложение 1 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 ч) 

9 Единицы языка. Уровни языковой 

системы 

1 

10 Культура речи как раздел лингвистики  1 

11 Фонетика. Орфоэпические нормы 1 

12-13 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы  

2 

14 Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

1 

15-16 Морфология. Морфологические нормы  2 

17 Диктант / контрольная работа 1 

18 Орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской орфографии 

1 

19 Правописание гласных в корне    1 

20 Правописание приставок. Буквы и, ы 

после приставок 

1 

21 Правописание Н/НН  в словах различных 

частей речи   

1 

22 Правописание не и ни, правописание 

предлогов, союзов, частиц 

1 

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 ч) 

23 Язык и речь. Речевое общение. Виды, 

сферы и ситуации речевого общения 

1 

24 Речевая деятельность. Виды речевой 

деятельности 

1 



 

  

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (7 ч) 

25 Признаки текста 1 

26-27 Информационная переработка текста. 

План. Тезисы. Конспект 

2 

28 Реферат. Аннотация 1 

29 Оценка текста. Рецензия 1 

30-31 Развитие речи. Сочинение 2 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

32-33 Повторение изученного в 10 классе  2 

34-35 Итоговая контрольная работа 2 

 Итого:                                                                                                                           

35 

 

 Контрольных работ:                                                                                                   

2 

 

                           2.2.2. «Литература» (базовый уровень)  

  Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 10 класса 

составлена на основании программы курса «Литература». Примерные рабочие 

программы предметной линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, 

Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). Авторы: А.Н.Романова, 

Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

Планируемые    результаты  изучения учебного предмета «Литература» 

в 10 классе 

      Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью 

образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс 

изучения данного предмета направлен на достижение основных результатов 

образования, предусмотренных ФГОС.  

Личностные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 

классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева направлено на достижение личностных 

результатов образования. 

Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, 

обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного 

учебного предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Учитель 

литературы может оценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с 

учащимися на уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, 

анализируя письменные работы и проектную деятельность ученико 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 

классе 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на 

ступени СОО являются обязательными для организаций, реализующих 

программы СОО. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщить 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 нём 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 переносное и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определённых частей текста способствуют формированию его общей структуры и 

обусловливают эстетическое воздействие  на читателя (например, выбор 

определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и 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 нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 



 

  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

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 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

название ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой.  

Метапредметные результаты  изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля 

за их формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной 

действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых 

применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить 

некоторые специфические средства обучения и характерные для данной 

дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению 

метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках 

литературы и составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной 

работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, 
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контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты 

сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных 

учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения 

литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участников 

деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного 

произведения или оценки литературного явления, историко-литературного факта, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач в области изучения литературы XIX-начала 

XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ 

художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ 

и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные 

литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные 

ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, 

сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и 

др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения 

литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, 

авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению 

отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, 

писателя, журналиста, издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том 

числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений 



 

  

художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности 

русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в 

конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, 

выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для 

создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-

этические, литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Становление реализма как направления в европейской литературе 

      Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий , фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское»и «элитарное» направления  
в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. 

Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 

Цикл «Записки охотника», роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», 

«Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача». Стихотворения в прозе и их место в творчестве 

писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, 

смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. Антоновича). 

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 

Роман «Что делать» (обзор) 

«Что делать» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие 
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авторской концепции переустройства России. Глава 2Четвертый сон Веры Павловны» в 

контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 

Роман «Обломов».  

Место романа в трилогии («Обыкновенная история», «Обломов», «Обыв»).Быт и бытие 

Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с 

другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская). Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике  

(Н. А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). Очерки «Фрегат Паллада» 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 

Пьесы «Свои люди – сочтемся!» «Гроза».  

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка – три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение 

в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев)  
Поэзия Ф.И.Тютчева 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» , «К.Б.» («Я 

встретил вас – и все былое…»), «Природа – сфинкс, и тем она верней…», «Певучесть есть в 

морских волнах…», «Еще земли печален вид…», «Полдень» ,«Цицерон», 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я»   стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», « Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О 

Муза! я у двери гроба…», «В дороге», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…»,  «Внимая ужасам войны…», «Пророк», поэма  «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Н.А. Некрасова – лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический 

эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. 

Гражданские мотивы в лирике Н.А. Некрасова. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 



 

  

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий). 

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы). Проблема счастья и ее решение 

в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 

Поэзия А.А.Фета 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад.  Лежали…», «Еще майская ночь…»,  «Призыв к любимой Бетховена», 

«Я пришел к тебе с приветом…»,  «На заре ты ее не буди…». 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновения» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри  и вовне человека. Яркость  и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства  в интимной лирике 

А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в 

лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 

Фета-художника. 

Творчество А.К.Толстого 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Средь шумного бала, 

случайно…», «Когда природа вся трепещет и сияет», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…», «История государства российского от Гостомысла до Тимашева». 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической 

сатире.  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «История 

одного города» (обзор). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 

Роман «Преступление и наказание» 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 
Роман «Война и мир» 
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Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линий. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псевдопатриотизм  «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских 

отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи –

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности 

в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» 

в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Творчество Н.С.Лескова 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности 

и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор) 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы,  отражение в них "вечных" проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX  века острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины 19 века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество  

Рассказы. «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Крыжовник», «Палата № 6». Пьеса «Вишневый сад». 

 Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных людей» в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего  и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

  

№ 

урок

а 

Тема урока К

ол-

во 

часо

в 

Введение (1ч.) 

1 Становление реализма в русской литературе XIX века 1 

Становление реализма как направления в европейской литературе (3ч.) 

2 Реализм как литературное направление и метод в искусстве 1 

3 Страницы истории западноевропейского романа XIX века. 

Стендаль и Бальзак 

1 

4 Страницы истории западноевропейского романа XIX века. 

Ч.Диккенс 

1 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (10ч.) 

 Судьба писателя. Формирование общественных взглядов 

И.С.Тургенева 

1 

6 Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева 1 

7 Творческая история романа «Отцы и дети». Герой 60-х годов 

XIX века нигилист Базаров 

1 

8 Споры партий и конфликт поколений в романе 1 

9 Сатирическое изображение И.С.Тургеневым представителей 

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

1 

10 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой 1 

11 Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью 1 

12 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта поколений 

1 

13 Базаров как «трагическое лицо». Финал романа 1 

14 Творчество И.С.Тургенева в конце 1860-х  – начале 1880-х 

годов 

1 

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество (2ч.) 

15 Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского. История создания 

романа «Что делать?» 

1 

16 Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные 

элементы его художественного мира. Сюжет романа как 

развернутый ответ на вопрос, вынесенный в название 

1 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество (10 часов) 

17 Личность писателя. Своеобразие художественного таланта 

Гончарова 

1 
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18  Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения 

героя в первой части 

1 

19 Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера 

главного героя 

1 

20 Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления 

героев в романе 

1 

21 Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью 1 

22 Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл произведения 

1 

23 Роман «Обломов» в других видах искусства 1 

24-26 Классное сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 3 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество (7ч.) 

27 Личность и творчество А.Н.Островского 1 

28 Творческая история и конфликт драмы «Гроза». Изображение 

Островским драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху 

1 

29 Нравы города Калинова 1 

30 Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. 

Суть конфликта героини с «тёмным царством» 

1 

31 Катерина в системе образов драмы «Гроза» 1 

32 Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в 

драме Островского 

1 

33 Художественное своеобразие пьес Островского 1 

Поэзия Ф.И.Тютчева (2ч.) 

34 Хаос и космос в поэзии Ф.И.Тютчева 1 

35 Любовь в лирике Ф.И.Тютчева 1 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (1ч.) 

36 Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. 

Причины и смысл споров о «чистом» и «гражданском» искусстве 

1 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (12ч.) 

37 Личность и творчество поэта. Народные истоки 

мироощущения Н.А.Некрасова 

1 

38 Тема гражданской ответственности поэта перед народом в 

лирике Некрасова 

1 

39 Художественное своеобразие лирики Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического языка 

1 

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

произведения 

1 



 

  

41 Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно-

сказочных мотивов в поэме-эпопее «Кому на Руси жить хорошо» 

1 

42 Изменение крестьянских представлений о счастье 1 

43 

 

Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким Нагой 

и Ермил Гирин 

1 

44 Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрёна 

Тимофеевна и дед Савелий 

1 

45 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый 

финал произведения. Неразрешённость вопроса о народной судьбе 

1 

46- 48 Классное сочинение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» 

3 

Поэзия А.А.Фета (2ч.) 

49 «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А.Фета 1 

50 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты 1 

Творчество А.К.Толстого (3ч.) 

51 Стремление к пушкинской гармонии и творческая 

самобытность поэзии А.К.Толстого 

1 

52 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии 1 

53 Универсальный талант А.К.Толстого: поэта, драматурга, 

прозаика 

1 

54 Урок-зачет по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 1 

55 Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета 

1 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4ч.) 

56 Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История 

одного города» 

1 

57 Глуповские градоначальники: гротескное изображение 

государственной власти в России 

1 

58 Народ в «Истории одного города». Размышление автора о 

прошлом и будущем России 

1 

59 Тема народного счастья в русской литературе разных эпох 1 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество (8ч.) 

60 Судьба писателя, трагические обстоятельства, 

сформировавшие его мировоззрение 

1 

61 Атмосфера 1860-х годов и её отражение в романе 

«Преступление и наказание» 

1 

62 Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в романе 1 

63 Теория Раскольникова как причина его преступления. Глубина 

психологического анализа в романе 

1 

64 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя 1 

65 Второстепенные персонажи, их роль в повествовании 1 
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66 Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя 1 

67 Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами 

Ф.М.Достоевского 

1 

Русская литературная критика второй половины XIX века (2ч.) 

68-69 Русская литературная критика второй половины XIX века 

(обзор) 

2 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество (18ч.) 

70 Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве 1 

71 Лев Толстой как мыслитель 1 

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

произведения 

1 

73 Сатирическое изображение большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества 

1 

74 Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов 

1 

75 Изображение в романе войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое 

сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского 

1 

76 Образ Наташи Ростовой 1 

77 Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение 

Л.Н.Толстым народного характера войны 

1 

78 

 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 

истории 

1 

79 Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон 

Каратаев 

1 

80-81 Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя 

Андрея, Наташи и Николая Ростова 

2 

82 Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война 

и мир» 

1 

83-84 Образы героев Л.Н.Толстого в интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов 

2 

85-87 Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 3 

88 Самобытность таланта и особенность идейной позиции 

Н.С.Лескова 

1 

89 Пестрота русского мира в хронике Н.С.Лескова «Очарованный 

странник» 

1 

90 Формирование типа русского праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина 

1 

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века 

(обзор) (2ч.) 



 

  

91 Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии 1 

92 Пьесы Б.Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира 

в драматургии Б.Шоу 

1 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество (8ч.) 

93 Личность писателя. Особенности его художественного 

мироощущения 

1 

94-95 Борьба живого и мертвого в рассказах А.П.Чехова 2 

96 «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система 

персонажей в пьесе 

1 

97 Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев 1 

98 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение 

автора к героям 

1 

99-

100 

Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и других 

пьесах А.П.Чехова 

2 

Заключение (1ч.) 

101 Нравственные уроки русской литературы XIX века  1 

Итоговая работа (4ч.) 

102-

105 

Итоговое сочинение 4 

 Итого:                                                                                              105  

 В том числе: конторольных работ  

2.2.3. «Родной язык» (русский) (базовый уровень)  

Методические рекомендации Министерства образования и науки Алтайского края от 

20.04.2019 №230210211124  «Об изучении второго иностранного языка, родного языка 

и родной литературы»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов  

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  
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3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека.  

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются:  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  



 

  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения.  

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.   

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию;  

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 определять идею текста;  

 преобразовывать текст; 

  оценивать содержание и форму текста.  

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  



 

  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств;  

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

З. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
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(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы.  

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности.   

Предметные результаты освоения предмета  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Содержание учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ)  

11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

Раздел 1. Язык и культура (9ч) Язык как зеркало национальной культуры. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, 

народно-поэтические символы, эпитеты.  

Примеры ключевых слов-концептов русской культуры.  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные.  



 

  

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.   

Раздел 2. Культура речи (5ч)  

Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный прием.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений.  

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).   

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы.   

Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, поздравление, шутка 

как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником.  

Раздел 4. Язык и культура (6ч) Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита.   

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до 

доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые 

слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен.  

Раздел 5. Культура речи (6ч)  

Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] 

перед ч и щ. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм.   
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии.  

Раздел 6. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Текст как единица языка. Текст и интертекст. Прецедентные тексты.  

 Функциональные  разновидности  языка.  Компьютерная  презентация.  

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Язык и культура  9        

2.  Культура речи  5        

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст  3        

4.  Язык и культура  6        

5.  Культура речи  6        

6.  Речь. Речевая деятельность. Текст  5        

  Итого  34        

2.2.4. «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень)  

   Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской 

программы к предметной линии учебников «Английский в фокусе/Spotlight» 2-11 классы 

общеобразовательного учреждения, авт.-сост. Апальков В.Г., Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые 

при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

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 осваиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно – политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно – оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное о ношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курение, употребление 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, гордость 

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 

гражданском обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в политическом мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

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

Расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно – техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении все 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; умение и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого – направленной 

деятельности; 



 

  

 эстетическое отношение 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. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученные результаты деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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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 позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её 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; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и общеобразовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения: 

Говорение, диалогическая речь: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученного тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 



 

  

 обращаться ха разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

 формировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношение. 

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, заполнят анкету, письменно излагать 

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

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

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

Языковые навеки: 

Орфография и пунктуация: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико – интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 

 распознать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о знании отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 
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 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

по его целостности. 

Грамматическая сторона речи: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, т.д.; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such; 

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

talking; 

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

 употреблять в речи инфинитив цели; 

 употреблять в речи конструкции it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

 употреблять в речи страдальный залог в формах наиболее используемых 

времен; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 согласовать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.            

Содержание учебного предмета 
1. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

2. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

3. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 



 

  

4. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

5.Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

6. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

7.Современная молодёжь.  Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 

8. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

9. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменитые даты в России и странах изучаемого языка. 

10. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

 

Модуль 1. Крепкие узы (13 часов) 

1 Вводный урок. 1 

2 Развитие навыка чтения. 1 

3 Аудирование и развитие речевых навыков. 1 

4 Грамматика. 1 

5 Литература. Луиза Мэй Олкотт «Маленькие 

женщины» 

1 

6 Развитие навыков письма. Электронное письмо 

личного характера. 

1 

7 Культуроведение. Молодежная мода в 

Великобритании. 

1 

8 Спотлайт в России. Карьера.  1 

9 Гражданство как часть британской национальной 

программы. Дискриминация.  

1 

10 Экология. Переработка отходов. 1 

11 ЕГЭ в фокусе 1. 1 

12 Контрольная работа. 

Работа с вводной страницей модуля 2. 

1 

13 Книга для чтения (эпизод 1) 1 

Модуль 2. Жизнь и деньги (12 часов) 

14 Развитие навыка чтения. 1 

15 Аудирование и развитие речевых навыков. 1 

16 Грамматика. 1 

17 Литература. Э. Нэсбит «Дети железной дороги» 1 

18 Развитие навыков письма. Короткие сообщения. 1 
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19 Культуроведение. Спортивные события 

Великобритании. 

1 

20 Спотлайт в России. Слава. Евгений Плющенко. 1 

21 PSHE: Как распоряжаться своими деньгами. 1 

22 Экология. Чистый воздух дома. 1 

23 ЕГЭ в фокусе 2. 1 

24 Контрольная работа. 

Работа с вводной страницей модуля 3. 

1 

25 Книга для чтения (эпизод 2) 1 

Модуль 3. Учеба и работа. ( 12 часов) 

26 Развитие навыка чтения. 1 

27 Аудирование и развитие речевых навыков. 1 

28 Грамматика. 1 

29 Литература. Чехов А.П. «Душенька» 1 

30 Развитие навыков письма. Письмо официального 

стиля. 

1 

31 Культуроведение. «Американские средние 

школы» 

1 

32 Спотлайт в России. Школы. 1 

33 Across the Curriculum: Право на образование. 1 

34 Экология. Вымирающие виды животных.  1 

35 ЕГЭ в фокусе 3. 1 

36 Контрольная работа. 

Работа с вводной страницей модуля 4. 

1 

37 Книга для чтения (эпизод 3) 1 

Модуль 4. Земля в опасности (12 часов) 

38 Развитие навыка чтения. 1 

39 Аудирование и развитие речевых навыков. 1 

40 Грамматика. 1 

41 Литература. Артур Конан Дойль «Затерянный 

мир» 

1 

42 Развитие навыков письма. Правила написания эссе 

– выражения мнения. 

1 

43 Культуроведение.  

«Большой Барьерный риф Австралии» 

1 

44 Спотлайт в России. Путешествие по реке Волга. 1 

45 Наука. Фотосинтес. 1 

46 Экология. Тропический лес. 1 

47 ЕГЭ в фокусе 4. 1 

48 Контрольная работа.  

Работа с вводной страницей модуля 5. 

1 

49 Книга для чтения (эпизод 4) 1 

Модуль 5. Отпуск. (12 часов) 

50 Развитие навыка чтения. 1 

51 Аудирование и развитие речевых навыков. 1 

52 Грамматика. 1 

53 Литература. Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней». 1 



 

  

54 Развитие навыков письма. Рассказы. 1 

55 Культуроведение. Река Темза. 1 

56 Спотлайт в России. Окружающая среда. Озеро 

Байкал. 

1 

57 География. Погода.  1 

58 Экология. Морской мусор.  1 

59 ЕГЭ в фокусе 5. 1 

60 Контрольная работа. 

 Работа с вводной страницей модуля 6. 

1 

61 Книга для чтения (эпизод 5) 1 

Модуль 6. Еда и здоровье (12 часов) 

62 Развитие навыка чтения. 1 

63 Аудирование и развитие речевых навыков. 1 

64 Грамматика. 1 

65 Литература. Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 1 

66 Развитие навыков письма. Доклады.  1 

67 Культуроведение. Роберт Бёрнс. Праздник в 

Шотландии. 

1 

68 Спотлайт в России. Национальные русские блюда. 1 

69 Наука. Зубы.  1 

70 Экология. Органическое земледелие.  1 

71 ЕГЭ в фокусе 6. 1 

72 Контрольная работа. 

 Работа с вводной страницей модуля 7. 

1 

73 Книга для чтения (эпизод 6) 1 

Модуль 7. Развлечения. (13 часов) 

74 Развитие навыка чтения. 1 

75 Аудирование и развитие речевых навыков. 1 

76 Грамматика. 1 

77 Литература. Гастон Леру «Призрак оперы». 1 

78 Развитие навыков письма. Отзывы, рекомендации.  1 

79 Культуроведение. Музей Мадам Тюссо. 1 

80 Спотлайт в России. Искусство. Большой театр. 1 

81 Музыка.   1 

82 Экология. Бумага.    1 

83 ЕГЭ в фокусе 7. 1 

84 Контрольная работа. 

 Работа с вводной страницей модуля 8. 

1 

85-

86 

Книга для чтения (эпизод 7-8) 2 

Модуль 8. Научно-технический прогресс (13 часов) 

87 Развитие навыка чтения. 1 

88 Аудирование и развитие речевых навыков. 1 

89 Грамматика. 1 

90 Литература. Ге́рберт Джордж Уэ́ллс  

«Машина времени» 

1 

91 Развитие навыков письма. Эссе. 1 
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92 Культуроведение. «Британские изобретатели» 1 

93 Спотлайт в России. Космос. 1 

94 Наука. Работа с текстом. 1 

95 Экология. «Альтернативные источники энергии» 1 

96 ЕГЭ в фокусе 8. 1 

97 Контрольная работа. 1 

98-

99 

Книга для чтения (эпизод 9-10) 2 

Повторение (6 часов) 

100-

102 

Закрепление лексики. 3 

103-

105 

Закрепление  грамматики. 3 

 ИТОГО: 

в том числе: контрольных работ 

практических работ  

лабораторных работ 

105 

8 

0 

0 

 

Иностранный язык (немецкий) (базовый уровень) 

 Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией М.А. Лытаевой «Предметная линия учебников 

«Вундеркинды Плюс». Немецкий язык 10 – 11 классы. Базовый и углубленный уровни» и 

соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего общего образования по немецкому языку  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) российская гражданская 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) 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; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 



 

  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7) 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; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Диалогическая речь 

 вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

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

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

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

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

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

план/ вопросы. 

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные 

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

коммуникативной задачи; 

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному. 

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации 

на информационных Интернет-сайтах. 



 

  

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

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

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание 

речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи 

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

«Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

по контексту о значении отдельных слов; 

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

целостности. 

Грамматическая сторона речи 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 

навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

 Систематизация всех временных форм Passiv. 

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 

с PartizipI и PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетанияwűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типаdenWunschhaben + 

смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ichhabevor,eineReisezumachen). 
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 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречийzuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; вести 

диалог/полилогв ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение. Монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

 понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру в 

рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 



 

  

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможностиили вероятности в 

прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

-употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt,FuturumPassiv); 

-употреблять распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

-употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская 

инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в 

медицине. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 



.98. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

10 класс (105 часов) 

Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных 

языков 

Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия 

Грамматика: предлоги места и направления. Употребление Präteritum и Perfekt в 

зависимости от цели высказывания 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей 

Германии и России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому 

относятся в Германии. 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Образование и профессии 

Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная 

жизнь, домашние задания. Роль изучения иностранных языков. 

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. 

Употреблениесоюзов (weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-um…zu) 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение. 

Страноведение: школьная система в Германии и России 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. 

Домашние обязанности 

Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения 

желания и совета 

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II) 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для подражания. 

Информация об известных семьях 

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 

Содержание темы: развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в 

литературе. 



 

  

Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, 

повелительное наклонение. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов 

Страноведение: популярные в Германии книги для молодежи. История 

книгопечатания в Германии и России. Известные немецкие писатели 

Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс 

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. Современные профессии. Образование и профессии. 

Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, 

техника и технология, промышленность 

Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами. Конструкция haben/sein + zu + 

Infinitiv 

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение заимствованных 

слов. 

Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в технологиях. 

Великие ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской премии 

Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия 

Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Деятельность различных организаций по 

защите окружающей среды. 

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение 

природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды 

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты 

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов. 

Страноведение: причины загрязнения окружающей среды. Природоохранные 

организации в России и Германии. Разделение мусора 

Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас 

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки стран изучаемого языка 

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система 

немецкоговорящих стран и России 

Грамматика: Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, wenn и nachdem 

Фонетика/Орфография: чтение дат 

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная политическая система. 

Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их столицы. Самые крупные 

города Германии 

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 

Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 
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общения. Общество потребления. Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. 

Развитие языка 

Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и 

отношение к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для 

образования 

Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с 

союзами dass и damit. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из 

английского языка) 

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. 

Отношение молодых людей из Германии к проблеме использования электронных средств 

массовой информации 

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой 

Содержание темы: здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный 

отдых. Экстремальные виды спорта 

Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения 

Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные 

прилагательные и причастия. 

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте 

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах 

проведения свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские 

игры 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема 1 «Отпуск и каникулы» (9 ч.+4 ч. резерв) 

1 Разные способы проведения каникул, летние развлечения. 1 

2 Какие недостатки и преимущества имеют разные виды отдыха? 1 

3-4 Подготовка к путешествию. Что важно сделать при планировании 

отдыха? 

2 

5-6 Мой летний отдых, рассказы о путешествиях. 2 

7-8 Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, выбор 

оптимального направления. 

2 

9-10 Какие страны выбирают для отдыха  жители России и Германии? 2 

11-

12 

Проект: написание туристического проспекта о своем регионе для 

немецких туристов. 

2 

13 Подготовка к ЕГЭ 1 



 

  

Тема 2 «Школа и школьная жизнь» (8ч+3ч резерв) 

14-

15 

Школьная система в Германии. Типы школ.  2 

16 Каким образом немецкие школьники выбирают индивидуальную 

траекторию обучения. 

1 

17-

18 

Почему школьникам нравится и не нравится учиться? 2 

19-

20 

Каким образом можно проявлять свою активную общественную 

позицию в школе? 

2 

21-

22 

Мобильные телефоны в средней школе: за и против. 2 

23-

24 

Проект: брошюра о своей школе на немецком языке 2 

Тема 3 «Моя семья и я» (8 ч+3ч резерв) 

25-

26 

Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. Что обе стороны  

желают изменить в своих отношениях? 

2 

27-

28 

Какими бы хотели видеть друг друга дети и родители? Какие качества 

являются для них определяющими? 

2 

29-

30 

Какие отношения складываются между братьями и сестрами? 2 

31-

32 

Каким образом можно наладить отношения в семье? 2 

33-

34 

Что такое семейная конференция и как совместное проведение 

свободного времени способствует взаимопониманию? 

2 

35 Какой ты видишь собственную семью? 1 

Тема 4 «Мир книг» (7 ч+ 7 резерв) 

36-

37 

Почему чтение книг так важно для развития личности? 2 

38 По каким причинам молодежь (не) читает книги? 1 

39 Как можно мотивировать своих друзей к чтению? 1 

40-

41 

Какие книги популярны среди немецкой молодежи? На основании 

чего я бы выбрал ту или иную книгу? 

2 

42-

43 

Какие существуют литературные жанры? 2 
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44 Где молодые люди обычно читают? 1 

45 Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. 1 

46-

47 

Прочитать книгу или посмотреть фильм? Написание эссе. 2 

48-

49 

Подготовка к ЕГЭ 2 

Тема 5 «Научно-технический прогресс» (8ч+5ч резерв) 

50-

51 

Какие известные и важные изобретения были сделаны немецкими 

учеными? Как используются эти изобретения сейчас? 

2 

52-

53 

Какие преимущества имеет научно-технический прогресс? 2 

54 Обмен мнениями: какое изобретение оказало наибольшее влияние на 

развитие общества? 

1 

55-

56 

Как помогает компьютер осуществлять работу в офисе? 2 

57-

58 

Генные технологии. Их виды и особенности. 2 

59-

60 

Какое влияние оказывает развитие генной инженерии на организм 

человека: плюсы и минусы. 

2 

61-

62 

Проект: постеры, посвященные российским и немецким лауреатам 

Нобелевской премии 

2 

Тема 6 «Изменения климата и его последствия» (7ч+5ч резерв) 

63-

64 

Какие основные последствия загрязнения окружающей среды Вы 

можете назвать? Из-за каких действий человека это происходит? 

2 

65 Что такое парниковый эффект? Что является его причиной и 

следствием? 

1 

66-

67 

Природные катастрофы. Что вы о них знаете? 2 

68 Какую деятельность ведут природоохранные организации? Почему в 

их проектах охотно участвует молодежь? 

1 

69 Пластиковые мешки- это самый опасный мусор. Как предотвратить 

его распространение? 

1 

70 Как можно охранять окружающую среду каждый день? Что нужно 

для этого сделать в быту? 

1 



 

  

71-

72 

Какие природоохранные организации действуют в России? Как 

можно принять участие в их проектах? 

2 

73-

74 

Подготовка к ЕГЭ 2 

Тема 7 «Германия тогда и сейчас» (9 ч+1ч резерв) 

75 Основные события Второй мировой войны, которая повлекла за 

собой разделение Германии. 

1 

76 Отличия послевоенного развития Западной и Восточной Германии 1 

77 Падение Берлинской стены. Какие чувства оно вызвало? 1 

78 Федеральные Земли и их столицы 1 

79 Политические партии в Германии 1 

80 Политическая система Германии. Основные ветви власти 1 

81 Как молодежь В Германии участвует в политической жизни? 1 

82 Марки и продукты Германии, которые известны во всем мире. 1 

83-

84 

Проект: сравнительный анализ политических систем Германии, 

Австрии, Швейцарии и России. 

2 

Тема 8 «Цифровые средства информации» (7ч+3ч резерв) 

85 Какими электронными устройствами пользуются молодые люди в 

Германии и России? С какой целью? 

1 

86-

87 

Зачем молодые люди используют интернет? 2 

88-

89 

Телефон или смартфон? Какие новые функции важнее, чем 

телефонные разговоры? 

2 

90 Для чего используются приложения в смартфонах? Какие 

приложения кажутся вам наиболее полезными? 

1 

91 Какие проблемы могут быть связаны с использованием электронных 

устройств? 

1 

92 Проект: «Какие возможности предоставляет интернет для 

самостоятельного изучения иностранных языков?» 

1 

93-

94 

Подготовка к ЕГЭ 2 

Тема 9: Свободное время с пользой(8ч+3ч резерв) 

95 Чем занимаются молодые люди из Германии в свободное время? 1 

96 Интересные хобби и кружки 1 
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97 Где можно интересно отметить окончание 10 класса. Обмениваемся 

мнениями и предлагаем свои варианты праздника. 

1 

98 Чем охотнее занимаются молодые люди и люди в возрасте? Есть ли 

отличия? 

1 

99 Необычные способы времяпрепровождения юношей и девушек. 1 

100 Экстремальные виды спорта. Плюсы  и минусы. 1 

101 Нужно ли запретить молодым людям заниматься экстремальными 

видами спорта 

1 

102 Хобби типичные для мужчин и женщин. Может ли девушка быть 

успешной в необычном для нее увлечении? 

1 

103 

104 

105 

Подготовка к ЕГЭ 3 

                                                       Итого  

                                                       Тестирование 

105 

5 

2.2.5. «Обществознание» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по обществознанию 10 класс  составлена на основе авторской 

рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой,Л.Ф. Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. ФГОС 10-11 классы. Базовый уровень 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М. 

Просвещение, 2019 

           Данная рабочая программа составлена из расчета общей недельной нагрузки – 2 

часа. Общее количество часов за два года обучения на базовом уровне составляет 138 

часов (70часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе). 

          Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса  

Личностные результаты: 
 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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); 

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же 



 

  

раз личных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование 

эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в следующих 

качествах: 

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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 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; 
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 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 деятельности; 

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, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 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; 

коммуникативные: 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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 не знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 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. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 



 

  

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами окружающей социальной действительности; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, 

член семьи, работник, собственник, потребитель); 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития; 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении 

курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Выпускник научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 
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 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического 

кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

Выпускник научится: 
 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира 

и человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 



 

  

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 

Право на защиту человека и гражданина 

Выпускник научится: 
 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

 называть источники права; 

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 

знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие 

правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и 

находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

Мир культуры и духовное развитие личности 

Выпускник научится: 
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 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные 

возможности Интернета и традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного 

морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями. 

Содержание курса "обществознания" 

Тема 1. Человек в обществе. 
Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Наука об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Динамика общественного развития. Многовариантность общественного 

развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 

прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности ее мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и 



 

  

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального 

познания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально- 

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. 

 

Тема 2. Общество как мир культуры. 
Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет наст делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. 

Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-

правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система 

права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения . Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая 

культура. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. 



.112. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные 

основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Конституционные основы 

социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. 

Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые 

правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное образование. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Заключение. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного общества. 

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Количество часов 

Тема 1. Человек в обществе. (20 ч.) 

1-2 Что такое общество. 2 

3-4 Общество как сложная система 2 

5-6 Динамика общественного развития 2 

7-8 Социальная сущность человека 2 

9-10 Деятельность - способ существования людей 2 

11-12 Познавательная деятельность 2 

13-14 Свобода и необходимость в деятельности человека 2 

15-16 Современное общество 2 

17-18 Глобальная угроза международного терроризма 2 

19-20 
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек 

в обществе» 
2 

Тема 2. Общество как мир культуры. (16ч) 

21-22 Духовная культура общества 2 

23-24 Духовный мир личности 2 

25-26 Мораль. 2 

27-28 Наука и образование 2 



 

  

29-30 Религия и религиозные организации 2 

31-32 Искусство. 2 

33-34 Массовая культура. 2 

35-36 
Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Общество как мир культуры» 
2 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. (30 ч.) 

37-38 Современные подходы к пониманию права 2 

39-40 Право в системе социальных норм 2 

41-42 Источники права. 2 

43-44 Правоотношения. Правомерное поведение 2 

45-46 Гражданин Российской Федерации 2 

47-48 Гражданское право. 2 

49-50 
Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 
2 

51-52 
Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 
2 

53-54 
Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 
2 

55-56 Семейное право 2 

57-58 Экологическое право 2 

59-60 Процессуальные отрасли права 2 

61-62 Международная защита прав человека. 2 

63-64 
Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 
2 

65-66 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Правовое регулирование общественных 

отношений» 

2 

Повторение(4ч.) 

67 Заключительный урок 1 

68-69 Резерв  2 

70  1 

 Итого : 70 
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2.2.6. «История» (базовый уровень) 

              Рабочая программа по Всеобщей истории  10 класс  составлена на 

основе авторскаой программы История. Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / М. 

Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2020.            Учебное время между курсами «Новейшая 

история» и «История России» распределяется следующим образом. На 

курс «История Нового времени» приходится 30% учебного времени, а на 

курс «История России» - 70% часов. Курс «История России» в 10 кл. 

изучается в объеме не менее 40 ч. (в соответствии с Примерной 

программой по истории, с авторской программой по истории России). 

Курс Истории Нового времени» соответственно составляет 28 часов. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

истории 

Требования к результатам обучения предполагают реализа¬цию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориен¬тированного 

подходов в процессе усвоения программы.  

Личностные результаты: 

— осознание и эмоционально положительное принятие своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности на основе 

знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

— освоение гуманистических и демократических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 

через знакомство с политической историей европейских государств 

иСША в ХХ в., процессами развития и трансформации политических 

— идеологий и общественных движений (либерализма, 

консерватизма, 

социал-демократии, социализма, национализма), особенностями 

демократического и тоталитарного политических режимов; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе путём создания учебных 

— ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как стилевых 

направлений культуры ХХ в.; 
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— формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

мира в современную эпоху; 

— становление смыслообразования, т. е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают 

формирование универсальных учебных действий: 

— формирование межпредметных понятий: факт, система, законо - 

мерность, анализ; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой 

и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использование современных источниковинформации, в 

том числе материалов на электронных носителях, 

— осуществление расширенного поиска информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

— целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале, планирование путей достижения 

цели; 

— организация и планирование учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

— работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

— формулирование собственной позиции, её аргументация и 

координирование с позициями партнёров при выработке общего 

решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

— учёт разных мнений и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

— установление и сравнение различных точек зрения перед выбором 

и принятием решения; 

— умение задавать вопросы, необходимые для организации 
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собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

— адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач, владение устной и письменной 

речью; построение монологического контекстного высказывания; 

— владение основами коммуникативной рефлексии; 

возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая 

мировые войны и т. п.; 

— развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

мировой цивилизации; 

— понимание культурного многообразия современного мира; 

— уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и 

— ценностей своего и других народов на основе изучения различных 

реализация проектно-исследовательской деятельности; 

— выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, проведение исследования её объективности (под 

руководством учителя); 

— формулирование умозаключений и выводов на основе 

аргументации; создание и преобразование моделей и схем для решения 

задач, перевод сложной информации из графического представления в 

текстовое и наоборот; 

— определение понятий, их обобщение — осуществление логической 

операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

— от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

— построение логического рассуждения и установление причинно-

следственных связей; 

— сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор 

оснований и критериев для указанных логических операций; 

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

— объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых 

в ходе исследования; 

— структурирование текста: умение выделять в нём главную 

— идею, определять основное и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

— целостные представления об историческом пути народов и 

государств мира в Новейшее время, понимание основ формирования 

постиндустриального (информационного) общества; 

— исторические знания о территории государств мира и об их 
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границах, об их изменениях на протяжении ХХ в., использование 

исторической карты для анализа и описания исторических процессов; 

— знания о социально-политическом устройстве крупнейших 

государств и регионов в ХХ в.; 

— знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, 

демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных 

черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в 

борьбе за права и свободы граждан; 

— понимание процессов индустриализации, монополизации, 

миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике стран 

Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; 

— представления о достижениях в культуре европейских стран 

и США в ХХ в., понимание многообразия и разнообразия культурных 

достижений, причин формирования массовой культуры; 

— уважение к мировому культурному наследию, готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников мира; 

— установление синхронистических связей истории стран Европы, 

Америки и Азии с историей России; 

— способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью; 

— владение умениями получать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, в том 

числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деятельности личностей, общественных групп и народов, а также 

переломных периодов всеобщей истории ХХ в.; 

— определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории 

ХХ в., аргументация своей позиции. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 • указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
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 • соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 • характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 • группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 • читать историческую карту с опорой на легенду; 

 • проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 • сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 • рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

 • характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 • на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов,    

   памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 • различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

 • соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 • называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 • сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

 • излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 • приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 • определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 • применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 
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 • использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу  

   диалога в поликультурной среде; 

 • способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных  

  мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Содержание тем учебного курса 

Новая история. XVIII – XIX в. (30 ч) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в началеХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры 

и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства 

в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху 

начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Либералы у власти. Эволюция социалдемократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения 

и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть 

«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

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

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 
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Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для 

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

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

Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения 

войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников 

двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в 

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

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая 

российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под 

Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в 

расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь 

реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

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

сил — образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад 

империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой 

войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в 

Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская 

советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 

Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. 

Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного 

урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги 

Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. 
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Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость 

новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 

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

1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — 

Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые 

Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в 

Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. 

Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и 

«Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: 

«Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский 

«Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либеральнодемократическая модель — обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики:  массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные 

режимы — свёртывание демократии, государственный контроль, использование 

насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении 

промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о 

трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально 
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ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

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

Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 

гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 

1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность 

и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). 

Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, 

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

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

корпоративного государства в экономической, общественнополитической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. 

Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

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

выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности.  

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской 

войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской 

Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные 

бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление 



 

 

123  

  

 

авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности 

в Европе. Англофранко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-

германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие 

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

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

первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная 

революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. 

Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). 

Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

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

ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 

гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР 

на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и 

Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе 

над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. Стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 
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Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 

1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

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

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейнев октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. 

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

сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об 

открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз 

населения для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое 

уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие 

Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 

покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии 

— Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля 

— 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция 

государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в 
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Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику 

понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. 

Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

Францисская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды над 

коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. (биполярный). Причины и главные черты «холодной 

войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военнополитических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР 

и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, 

Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения 

в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии 

международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор 

о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом 

паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). 

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, 

гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 

1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 



 

 

126  

  

 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах 

Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-

Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. 

Становление постиндустриального информационного общества. Причины и 

сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего 

всё новых ресурсов индустриального типа развития.  Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. 

Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как 

вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации 

в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде 

стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в 

результат краха социализма как общественно-политической системы в результате 

революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, 

политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, 
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открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное 

развитие новейших технологий информационного общества, формирование 

постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 

пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, 

рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и 

бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. 

Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных 

политических идеологий: консерватизма, 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Количество часов 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны(4 часа) 

1  Мир накануне Первой мировой войны 1 

2 
«Новый империализм». Происхождение 

Первой мировой войны 

1 

3 Первая мировая война. 1914—1918 гг 1 

4 Последствия войны: революции и распад 

империй 

1 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) (14 ч) 

5 Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

1 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия 

1 

7 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода 

1 

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

национальное правительство 

1 
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9 Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии 

1 

10 Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

11 Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора 

1 

12 Восток в первой половине ХХ в. 1 

Глава III. Вторая мировая война (3 ч) 

13-14  Вторая мировая война 1939—1945 гг. 2 

15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

1 

Глава IV. Соревнование социальных систем (26 ч) 

16 Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 — первой половине 1950-х 

гг. 

1 

17 Международные отношения в 1950—1980- е гг. 

От «разрядки» к возвращению политики 

«холодной войны» 

1 

18 Завершение эпохи индустриального общества. 

1945 — 1970-е гг. «Общество потребления» 

1 

19 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного 

общества 

1 

20 

Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути» 

1 

21 
Политическая борьба, гражданское общество и 

социальные движения 
1 

22 
Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 
1 

23 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и 

выбор путей развития 
1 

24 Индия, Китай, Япония 1 

Глава V. Современный мир (8 ч) 

25 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

26 Международные отношения в конце XX — 

начале XXI в. 

1 

27-28 

 

Резерв 2 

 Итого : 28 

 в том числе:       контрольных работ  

                               практических работ  
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                               лабораторных работ  

2.2.7. «Математика» (базовый уровень)  

    Рабочая программа по математике в 10 классе составлена на основе авторской 

программы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. «Математика. Программы 

5-11 классы», М.:  Вентана-Граф, 2020; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4)  владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий;  

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа и геометрии; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 



 

 

131  

  

 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие 

умение: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

 проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

 решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

Содержание учебного предмета. 

Алгебра и начала математического анализа. 

1. Повторение и расширение сведений о функции (14 часов). 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства. Метод интервалов. 

2. Степенная функция (23 часа). 

Степенная функция с натуральным показателем. Степенная функция с целым 

показателем. Определение корня n-ой степени. Функция у = √𝑥
𝑛

. Свойства корня n-ой 

степени. Определение и свойства степени с рациональным показателем. 

Иррациональные уравнения. Метод равносильных преобразований для решения 

иррациональных уравнений. Иррациональные неравенства. 

3. Тригонометрические функции (35 часов). 

Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента. Знаки 

значений тригонометрических функций. Четность и нечетность тригонометрических 
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функций. Периодические функции. Свойства и графики функций y = sin x и у = cos x. 

Свойства и графики функций y = tg x и у = ctg x. Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы сложения. 

Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Сумма и разность 

синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму.  

4. Тригонометрические уравнения и неравенства (22 часа). 

Уравнение cos x = b. Уравнение sin x = b. Уравнения tg x = b и ctg x = b. Функции 

y = arcos x, y = arcsin x, y = arctg x и y = arcctg x. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Решение тригонометрических уравнений методом 

разложения на множители. Решение простейших тригонометрических неравенств.  

5. Производная и её применение (32 часа). 

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. 

Задачи о мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие 

производной. Правила вычисления производной. Уравнение касательной. Признаки 

возрастания и убывания функции. Точки экстремума функции. Применение 

производной при нахождении наименьшего и наибольшего значений функции. 

Построение графиков функций.  

6. Повторение и систематизация учебного материала (14 часов). 

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры и начал 

анализа. 

Геометрия. 

1. Введение в стереометрию (9 часов). 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом 

стереометрии. Пространственные фигуры. Начальные представления о 

многогранниках.  

2. Параллельность в пространстве (15 часов). 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Преобразование фигур в пространстве. 

Параллельное проектирование.  

3. Перпендикулярность в пространстве (27 часов). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью.  Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями. Перпендикулярные 

плоскости. Площадь ортогональной проекции многоугольника.  

4. Многогранники (15 часов). 

Призма. Параллелепипед.  Пирамида. Усечённая пирамида. 

5. Повторение и систематизация учебного материала (4 часа). 

Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 10 класса. 

Тематическое планирование  
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№ 

урока 

Тема урока по 

алгебре 

Кол

ичество 

часов 

Тема урока по 

геометрии 

Коли

чество 

часов 

 Повторение и расширение 

сведений о функции (14 часов) 

  

1 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. Чётные и 

нечётные функции 

1 Введение в стереометрию (9 

часов) 

2 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. Чётные и 

нечётные функции 

1   

3   Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

1 

4 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. Чётные и 

нечётные функции 

1 

 

  

5 Построение 

графиков функций с 

помощью 

геометрических 

преобразований. 

1   

6   Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

1 

7 Обратная функция. 1   

8 Обратная функция. 1   

9   Следствия из аксиом 

стереометрии 

1 

10 Обратная функция. 1   

11 Равносильные 

уравнения и неравенства. 

1   
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12   Следствия из аксиом 

стереометрии 

1 

13 Равносильные 

уравнения и неравенства. 

1   

14 Равносильные 

уравнения и неравенства. 

1   

15   Пространственные 

фигуры. Начальные 

представления о 

многогранниках. 

1 

16 Метод интервалов. 1   

17 Метод интервалов. 1   

18   Пространственные 

фигуры. Начальные 

представления о 

многогранниках. 

1 

19 Метод интервалов. 1   

20 Контрольная работа 

№ 1 

1   

21   Пространственные 

фигуры. Начальные 

представления о 

многогранниках. 

1 

 Степенная функция (23 часа)   

22 Степенная функция 

с натуральным 

показателем. 

1   

23 Степенная функция 

с целым показателем. 

1   

24   Пространственные 

фигуры. Начальные 

1 
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представления о 

многогранниках. 

25 Степенная функция 

с целым показателем. 

1   

26 Определение корня 

n-ой степени. Функция у 

= √𝑥
𝑛

. 

1   

27   Контрольная работа 

№1 
1 

28 Определение корня 

n-ой степени. Функция у 

= √𝑥
𝑛

. 

1   

29 Свойства корня n-ой 

степени. 

1   

   Параллельность в 

пространстве 

 (15 часов) 

30   Взаимное 

расположение двух 

прямых в пространстве 

1 

31 Свойства корня n-ой 

степени. 

1   

32 Свойства корня n-ой 

степени. 

1   

33   Взаимное 

расположение двух 

прямых в пространстве 

1 

34 Свойства корня n-ой 

степени. 

1   

35 Контрольная работа 

№2 

1   

36   Взаимное 

расположение двух 

прямых в пространстве 

1 
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37 Определение и 

свойства степени с 

рациональным 

показателем. 

1   

38 Определение и 

свойства степени с 

рациональным 

показателем. 

1   

39   Параллельность 

прямой и плоскости 

1 

40 Иррациональные 

уравнения. 

1   

41 Иррациональные 

уравнения. 

1   

42   Параллельность 

прямой и плоскости 

1 

43 Иррациональные 

уравнения. 

1   

44 Иррациональные 

уравнения. 

1   

45   Параллельность 

прямой и плоскости 

1 

46 Метод 

равносильных 

преобразований для 

решения иррациональных 

уравнений. 

1   

47 Метод 

равносильных 

преобразований для 

решения иррациональных 

уравнений. 

1   

48   Параллельность 

прямой и плоскости 

1 

49 Метод 

равносильных 

преобразований для 

1   
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решения иррациональных 

уравнений. 

50 Иррациональные 

неравенства. 

1   

51   Параллельность 

плоскостей 

1 

52 Иррациональные 

неравенства. 

1   

53 Иррациональные 

неравенства. 

1   

54   Параллельность 

плоскостей 

1 

55 Контрольная работа 

№3 

1   

 Тригонометрические 

функции 

 (35 часов) 

  

56 Радианная мера 

угла. 

1   

57   Параллельность 

плоскостей 

1 

58 Радианная мера 

угла. 

1   

59 Тригонометрически

е функции числового 

аргумента. 

1   

60   Преобразование 

фигур в пространстве. 

Параллельное 

проектирование. 

1 

61 Тригонометрически

е функции числового 

аргумента. 

1   
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62 Знаки значений 

тригонометрических 

функций. Четность и 

нечетность 

тригонометрических 

функций. 

1   

63   Преобразование 

фигур в пространстве. 

Параллельное 

проектирование. 

1 

64 Знаки значений 

тригонометрических 

функций. Четность и 

нечетность 

тригонометрических 

функций. 

1   

65 Периодические 

функции. 

1   

66   Преобразование 

фигур в пространстве. 

Параллельное 

проектирование. 

1 

67 Свойства и графики 

функций 

 y = sin x и у = cos x. 

1   

68 Свойства и графики 

функций  

y = sin x и у = cos x. 

1   

69   Преобразование 

фигур в пространстве. 

Параллельное 

проектирование. 

1 

70 Свойства и графики 

функций  

y = sin x и у = cos x. 

1   

71 Свойства и графики 

функций  

y = tg x и у = ctg x. 

1   

72   Контрольная работа 

№2 

1 
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73 Свойства и графики 

функций  

y = tg x и у = ctg x. 

1   

74 Свойства и графики 

функций 

 y = tg x и у = ctg x. 

1   

   Перпендикулярность в 

пространстве (27 часов) 

75   Угол между прямыми 

в пространстве 

1 

76 Контрольная работа 

№ 4. 

1   

77 Основные 

соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и того 

же аргумента. 

1   

78   Угол между прямыми 

в пространстве 

1 

79 Основные 

соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и того 

же аргумента. 

1   

80 Основные 

соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и того 

же аргумента. 

1   

81   Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

1 

82 Основные 

соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и того 

же аргумента. 

1   

83 Формулы сложения. 1   
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84   Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

1 

85 Формулы сложения. 1   

86 Формулы сложения. 1   

87   Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

1 

88 Формулы 

приведения. 

1   

89 Формулы 

приведения. 

1   

90   Перпендикуляр и 

наклонная 

1 

91 Формулы двойного 

и половинного углов. 

1   

92 Формулы двойного 

и половинного углов. 

1   

93   Перпендикуляр и 

наклонная 

1 

94 Формулы двойного 

и половинного углов. 

1   

95 Формулы двойного 

и половинного углов. 

1   

96   Перпендикуляр и 

наклонная 

1 

97 Формулы двойного 

и половинного углов. 

1   

98 Сумма и разность 

синусов (косинусов) 

1   
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99   Перпендикуляр и 

наклонная 

1 

100 Сумма и разность 

синусов (косинусов) 

1   

101 Сумма и разность 

синусов (косинусов) 

1   

102   Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1 

103 Формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму. 

1   

104 Формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму. 

1   

105   Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1 

106 Формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму. 

1   

107 Контрольная работа 

№5 

1   

108   Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1 

 Тригонометрические 

уравнения и неравенства (22 

часа). 

  

109 Уравнение cos x = b. 1   

110 Уравнение cos x = b. 1   
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111   Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1 

112 Уравнение cos x = b. 1   

113 Уравнение sin x = b. 1   

114   Контрольная работа 

№3 

1 

115 Уравнение sin x = b. 1   

116 Уравнение sin x = b. 1   

117   Угол между прямой и 

плоскостью 

1 

118 Уравнения tg x = b и 

ctg x = b. 

1   

119 Уравнения tg x = b и 

ctg x = b. 

1   

120   Угол между прямой и 

плоскостью 

1 

121 Уравнения tg x = b и 

ctg x = b. 

1   

122 Функции y = arcos x,  

y = arcsin x, y = arctg 

x и 

 y = arcctg x. 

1   

123   Угол между прямой и 

плоскостью 

1 

124 Функции y = arcos x, 

 y = arcsin x, y = arctg 

x и 

 y = arcctg x. 

1   



 

 

143  

  

 

125 Функции y = arcos x, 

y = arcsin x, y = arctg 

x и 

 y = arcctg x. 

1   

126   Двугранный угол. 

Угол между двумя 

плоскостями. 

1 

127 Тригонометрически

е уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. 

1   

128 Тригонометрически

е уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. 

1   

129   Двугранный угол. 

Угол между двумя 

плоскостями. 

1 

130 Тригонометрически

е уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. 

1   

131 Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

разложения на 

множители. 

1   

132   Двугранный угол. 

Угол между двумя 

плоскостями. 

1 

133 Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

разложения на 

множители. 

1   

134 Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

разложения на 

множители. 

1   

135   Двугранный угол. 

Угол между двумя 

плоскостями. 

1 
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136 Решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

1   

137 Решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

1   

138   Перпендикулярные 

плоскости. 

1 

139 Решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

1   

140 Контрольная работа 

№ 6. 

1   

141   Перпендикулярные 

плоскости. 

1 

 Производная и её 

применение 

 (32 часа). 

  

142 Представление о 

пределе функции в точке 

и о непрерывности 

функции в точке. 

1   

143 Представление о 

пределе функции в точке 

и о непрерывности 

функции в точке. 

1   

144   Перпендикулярные 

плоскости. 

1 

145 Представление о 

пределе функции в точке 

и о непрерывности 

функции в точке. 

1   
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146 Задачи о мгновенной 

скорости и касательной к 

графику функции. 

1   

147   Площадь 

ортогональной проекции 

многоугольника 

1 

148 Понятие 

производной. 

1   

149 Понятие 

производной. 

1   

150   Площадь 

ортогональной проекции 

многоугольника 

1 

151 Понятие 

производной. 

1   

152 Правила вычисления 

производной. 

1   

153   Контрольная работа 

№4 

1 

154 Правила вычисления 

производной. 

1   

155 Правила вычисления 

производной. 

1   

   Многогранники (15 часов) 

156   Призма 1 

157 Уравнение 

касательной. 

1   

158 Уравнение 

касательной. 

1   
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159   Призма 1 

160 Уравнение 

касательной. 

1   

161 Уравнение 

касательной. 

1   

162   Призма 1 

163 Контрольная работа 

№ 7 

1   

164 Признаки 

возрастания и убывания 

функции. 

1   

165   Призма 1 

166 Признаки 

возрастания и убывания 

функции. 

1   

167 Признаки 

возрастания и убывания 

функции. 

1   

168   Параллелепипед 1 

169 Точки экстремума 

функции. 

1   

170 Точки экстремума 

функции. 

1   

171   Параллелепипед 1 

172 Точки экстремума 

функции. 

1   
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173 Точки экстремума 

функции. 

1   

174   Параллелепипед 1 

175 Применение 

производной при 

нахождении 

наименьшего и 

наибольшего значений 

функции. 

1   

176 Применение 

производной при 

нахождении 

наименьшего и 

наибольшего значений 

функции. 

1   

177   Пирамида 1 

178 Применение 

производной при 

нахождении 

наименьшего и 

наибольшего значений 

функции. 

1   

179 Применение 

производной при 

нахождении 

наименьшего и 

наибольшего значений 

функции. 

1   

180   Пирамида 1 

181 Построение 

графиков функций. 

1   

182 Построение 

графиков функций. 

1   
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183   Пирамида 1 

184 Построение 

графиков функций. 

1   

185 Построение 

графиков функций. 

1   

186   Пирамида 1 

187 Построение 

графиков функций. 

1   

188 Контрольная работа 

№8 

1   

189   Пирамида 1 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала (14 часов). 

  

190 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

191 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

192   Усечённая пирамида 1 

193 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

194 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   
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195   Усечённая пирамида 1 

196 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

197 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

198   Контрольная работа 

№5 

1 

199 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

200 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

   Повторение и систематизация 

учебного материала (4 часа) 

201   Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

геометрии 10 класса 

1 

202 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

203 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

204   Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

геометрии 10 класса 

1 
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205 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

206 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

207   Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

геометрии 10 класса 

1 

208 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

алгебры и начал анализа 

1   

209 Итоговая 

контрольная работа по 

алгебре 

1   

210   Итоговая 

контрольная работа по 

геометрии 

1 

 ИТОГО: 

в том числе к/р 

итоговых к/р 

140 

8 

1 

ИТОГО: 

в том числе к/р 

итоговых к/р 

70 

5 

1 

2.2.8. «Астрономия» (базовый уровень)   

 В.М. Чаругин, учебник для общеобразовательных организаций «Астрономия 10-

11классы». Базовый уровень. М.: Просвещение, 2018. —144 с.; 

4. В.М. Чаругина. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый 

уровень: учебное пособие для учителей общеобразовательных  организаций. — М.: 

Просвещение, 2017. —32 с. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в 

ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах 

получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов. 

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни 
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общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений 

люди научились измерять время и вести календарь. 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие 

движением планет, и познее, закон всемирного тяготения. 

• На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя 

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

будущем. 

 • Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет 

земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов 

и нового класса небесных тел карликовых планет. 

• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах 

физиких, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть 

в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств 

звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут 

и умирают звёзды. 

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния 

до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд 

определяют их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в 

звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 
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• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она 

была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной космологии. 

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, 

измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от 

времени. 

Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию (1 час) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, 

звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими 

процессами, протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся 

знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных 

тел. Также приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с 

теми небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно 

изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия (5 часов) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного 

неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии 

созвездий, развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как 

переход от ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил 

в количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является 

изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение 

представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения 

представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён — 

измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 часа) 
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Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении 

планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять 

физические особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о её 

происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов) 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и 

результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях 

солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как 

астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных 

нейтрино подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; получить 

представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем 

строении звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и 

сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды.  

Млечный Путь – наша Галактика (3 часа) 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном 

Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и 

шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных 

областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о 

сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 часа) 

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их 

спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; 

получить представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, 

протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности 
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Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; 

узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, 

о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной.  

Современные проблемы астрономии (3 часа) 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью 

наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о 

роли тёмной энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат 

представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о 

возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках 

жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Глава 1. Введение в астрономию (1 час) 

1 
 Введение в астрономию 

1 

 Глава 2. Астрометрия (5 часов) 

2 Звездное небо.  1 

3 Небесные координаты. 1 

4 Видимое движение планет и Солнца. 1 

5 Движение Луны и затмения. 1 

6 Время и календарь. 1 

 Глава 3. Небесная механика (3 часа) 

7 Система мира. 1 

8 Законы  Кеплера движения планет. 1 

9 
Космические скорости и  межпланетные перелеты. 1 

 Глава 4. Строение солнечной системы (7 часов) 

10 
Современные представления о строении и составе 

Солнечной системы. 

1 

11 Планета Земля. 1 

12 Луна и ее влияние на Землю. 1 

13 Планеты земной группы. 1 

14 Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 1 
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15 Малые тела Солнечной системы.  
1 

16 Современные представления о происхождении Солнечной 

системы. 

1 

 Глава 5. Астрофизика и звездная астрономия (7 часов) 

17 Методы астрофизических исследований. 1 

18 Солнце. 1 

19 
Внутреннее строение и источники энергии Солнца. 

1 

20 Основные характеристики звезд. 1 

21 Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. 

Двойные, 

кратные и переменные звёзды.  

1 

22 Новые и сверхновые звезды. 1 

23 Эволюция звезд. 1 

 Глава 6. Млечный путь (3 часа) 

24 Газ и пыль в галактике.  

 

1 

25 
Рассеянные и шаровые звездные скопления. 1 

26 
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики. 

1 

 Глава 7. Галактики (3 часа) 

27 Классификация галактик. 1 

28 
Активные галактики и квазары. 1 

29 
Скопления галактик. 1 

 Глава 8. Строение и эволюция вселенной (2 часа) 

30 Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся 

Вселенная. 
1 

31 
Модель «горячей вселенной» и реликтовое излучение. 

1 

 

 
Глава 9. Современные проблемы астрономии (3часа) 

32 Ускоренное расширение вселенной и темная энергия.  1 

 

33 

 

Обнаружение планет возле других звезд 
1 

34 Поиск жизни и разума во вселенной. 
1 

35 Резерв 

 

1 
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 ИТОГО: 35 

2.2.9. «Физическая культура» (базовый уровень) 

     Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана на 

основе авторской программы В. И. Лях. Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 10-11 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / В. И. Лях – 4-е изд. -М.: Просвещение, 2019.- 

80с.; 

Отличительные особенности рабочей программы. 

 В связи с отсутствием плавательного бассейна программный материал по 

плаванию изучается теоретически с применением ИКТ. 

Программный материал по футболу (юноши) интегрирован с программным 

материалом по легкой атлетике. 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета. 

         В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 класса 

направлена на достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

         Личностные результаты  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна);  

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

-  готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 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 общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 

умения оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация 

к обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и 

экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
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целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся 

такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со 

сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной 

образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и 

социальной деятельности. 

Предметные результаты 

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 
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поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение 

владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 

применение в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:  

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений;  

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать:  

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями;  

- особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и 

контроль за их эффективностью; - особенности организации и проведения 

индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой;  

-  особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности;  

- особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила:  
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- личной гигиены и закаливания организма;  

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;  

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.  

           Осуществлять:  

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;  

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; # приёмы по страховке 

и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приёмы оказания 

первой помощи при травмах и ушибах;  

- приёмы массажа и самомассажа;  

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов;  

- судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять:  

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности;  

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине, кол-во 

раз  

Подтягивание в висе лёжа 

10 

 

- 

 

- 

 

14 
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на низкой перекладине, кол-во 

раз  

Прыжок в длину с места, 

см 

215 170 

Выносливость  Кроссовый бег на 3 км, 

мин/с  

Кроссовый бег на 2 км, 

мин/с 

13,5 

- 

- 

10.00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; 

метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м 

с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную 

цель размером 1 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши);  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких 

брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 

см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки);  

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

 - в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей с учётом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре 

    Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, 
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физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, 

к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время 

занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 

плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки 

в разных видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  
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Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. 

Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе.  

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и 

др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), 

приобретённых в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости 

лёгких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей).  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 
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физического развития, физической подготовленности и работоспособности).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической 

нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

Прикладная физкультурная деятельность  

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии 

(юноши)). 

 Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и 

приседания с партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; 

передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 

товарища.  

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос 

препятствий. 

 Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; 

ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение 

утопающего.  

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, 

действий против ударов.  

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов 

и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее 

изученных элементов.  
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Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.  

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, 

приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и 

спине).  

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 

спорта школьной программы. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Общетеоретические и исторические 

сведения о физической культуре и спорте. 7ч. 

 

1 Физическая культура – важная часть культуры общества. 

Физическая культура личности, её основные составляющие.  

Конституция Российской Федерации, в которой 

установлены права граждан на занятия физической 

культурой и спортом. Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

1 

2 Исторические сведения о пользе занятий физической 

культурой и спортом на примере Древней Греции и Древнего 

Рима. Состояние здоровья и уровень физического состояния 

молодёжи и взрослых в современных условиях. Понятие 

«здоровье» и характеристика факторов, от которых оно 

зависит.  

1 

3 Понятие «физическое упражнение». Внутреннее и 

внешнее содержание физического упражнения.  Урочные и 

неурочные формы занятий и их особенности. Урок — 

основная форма физического воспитания школьников. 

Формы организации физического воспитания в семье. 

1 

4 Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль 

занятий физическими упражнениями и спортом для лиц с 

ограниченными психическими и физическими 

возможностями. Понятие «физическая нагрузка»; объём, 

1 
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интенсивность физической нагрузки. Способы 

регулирования физической нагрузки.  

5 Основная направленность индивидуальных 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Режим дня старшеклассников. Спортивно-массовые 

соревнования — одна из форм внеклассной работы по 

физическому воспитанию в школе. Основные типы 

телосложения. 

1 

6 Основные компоненты массы тела человека. Вредные 

привычки и их опасность для здоровья человека. 

Характеристика современных спортивно - оздоровительных 

систем по формированию культуры движений и 

телосложения. Понятия: олимпийское движение, 

Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет 

(МОК). 

1 

7 Общие правила поведения на занятиях физической 

культурой. Правила эксплуатации спортивных и 

тренажёрных залов, пришкольных площадок и стадионов, 

нестандартного оборудования. Правила техники 

безопасности на уроках физической культуры. 

1 

 Раздел 2  Базовые виды спорта школьной 

программы. Легкая атлетика (14ч) 

  

 

8 Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований.  

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний.  

Бег в равномерном и попеременном темпе 20-25 мин. 

(юноши), 15-20 мин. (девушки).  

1 

9 Длительный бег до 20 мин. (девушки), 25 мин (юноши). 

Бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой 

(юноши). Прыжки и многоскоки. 

1 

10 Бег на 3000м. (юноши), 2000м (девушки). Метание мяча 

(юноши) и теннисного мяча на дальность (девушки) весом 

150 г с 4—5 бросковых шагов, с полного разбега (юноши), с 

полного и укороченного (девушки), на дальность в коридор 

10 м и заданное расстояние. 

1 
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11 Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон. 

Метание в горизонтальную и вертикальную цель (1Х 1 м) с 

расстояния до 20 м.(юноши),12-14м-девушки 

1 

12 Эстафеты, старты из различных исходных положений, 

бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением 

темпа и ритма шагов. 

1 

13 Бег на результат на 100м.   Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 

соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

1 

14 Метание гранаты весом 500—700 г с места на 

дальность, с колена, лёжа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 

м и заданное расстояние (девушки 300-500г. с места). 

Эстафетный бег. 

1 

15  Метание гранаты в горизонтальную цель (2Х 2 м) с 

расстояния 12— 15 м, по движущейся цели (2 Х 2 м) с 

расстояния 10— 12 м. Бросок набивного мяча (3 кг-ю, 2кг-д) 

двумя руками из различных исходных положений с места, с 

1-4 шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. 

1 

16 Метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка. 

1 

17 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Футбол (юноши). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения. Варианты ударов по мячу ногой и головой 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

1 

18 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения.  Футбол (юноши).  Варианты 

остановок мяча ногой, грудью. 

1 

19 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Прыжки через 

препятствия и на точность приземления. Футбол (юноши). 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещения 

и владения мячом. 

1 
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20 Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.  Футбол 

(юноши). Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(выбивание, отбор, перехват). 

1 

21 Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Выполнение 

обязанностей судьи на легкоатлетических соревнованиях и 

инструктора на занятиях с младшими школьниками. Футбол 

(юноши). Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощённым правилам на площадках разных размеров. 

1 

 Баскетбол (9ч)  

22 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

1 

23 Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

1 

24 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

1 

25 Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

1 

26 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

1 

27 Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещения и владения мячом. 

1 

28 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

1 

29 Игра по упрощённым правилам баскетбола. 1 

30  Игра по правилам. 1 

 Гимнастика с элементами акробатики (18ч)  

31 Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при травмах. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, по четыре, по восемь в движении. 

1 

32 Комбинации из различных положений и движений рук, 

ног, туловища на месте и в движении. Юноши -  Пройденный 

в предыдущих классах материал. Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; Девушки -  Толчком ног 

подъём в упор на верхнюю жердь; 

1 

33 Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов.  Юноши - сгибание и разгибание рук в упоре на 

1 
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брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Девушки - толчком двух ног вис углом.  

34 Комбинации общеразвивающих упражнений с 

предметами. Юноши - Подъём переворотом, подъём 

разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. Девушки - 

равновесие на нижней; упор присев на одной ноге, соскок 

махом. 

1 

35 Юноши - Упражнения с набивными мячами (весом до 5 

кг). Девушки – Комбинации упражнений с обручами, 

скакалкой. Юноши - Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115—120 см. Девушки -  Прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, 

высота 110 см). 

1 

36 Юноши - Упражнения с гантелями (до 8кг). Девушки – 

Комбинации упражнений с большими мячами. Юноши - 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 см. 

Девушки -  Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110 см). 

1 

37 Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. 

1 

38 Юноши - Упражнения с гирями (16 и 24 кг). Девушки – 

Комбинации упражнений с булавами, лентами. Юноши – 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; 

стойка на руках с чьей-либо помощью. Девушки - сед углом; 

стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

1 

39 Упражнения с гимнастической скамейкой.   Юноши - 

кувырок назад через стойку на руках с чьей-либо помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Девушки - Комбинации из ранее освоенных элементов. 

1 

40-41 Упражнения  на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, на гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Комбинации из ранее 

освоенных элементов.  

2 

42 Юноши - Лазанье по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость. Девушки -  

Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

1 
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43-44 Юноши - Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Девушки -  Упражнения в висах и упорах. 

2 

45 Упражнения с партнёром, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. 

1 

46 Прыжки в глубину с вращениями. Программы 

тренировок с использованием гимнастических снарядов и 

упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

1 

47 Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 

гимнастика. 

1 

48 Выполнение обязанностей помощника судьи и 

инструктора. Проведение занятий с младшими 

школьниками. 

1 

 Элементы единоборств (8ч)  

49 Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. 

Гигиена борца. 

1 

50-51 Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. 

Учебная схватка. 

2 

52 Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. 1 

53 Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила 

соревнований по одному из видов. 

1 

54 Пройденный материал по приемам единоборства, 

подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба «двое против двоих». 

1 

55 Упражнения в парах, овладение приемами страховки, 

подвижные игры. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами. 

1 

56 Силовые упражнения и единоборства в парах. Умение 

судить учебную схватку противников в одном из видов 

единоборств. 

1 

 Лыжная подготовка (17ч)  
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57 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  

Переход с одновременных ходов на попеременные. 

1 

58 Первая помощь при травмах и обморожениях. Переход 

с одновременных ходов на попеременные. 

1 

59-60 Особенности физической подготовки лыжника. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. 

2 

61-62 Основные элементы тактики в лыжных гонках. Переход 

с одновременных ходов на попеременные. 

2 

63 Правила проведения самостоятельных занятий. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. 

1 

64 Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Правила соревнований. 

1 

65-67 Переход с одновременных ходов на попеременные. 3 

68-70 Преодоление подъемов и препятствий. 3 

71-73 Прохождение дистанции до 5 км. (девушки) и до 6 км 

(юноши). 

3 

 Плавание 3ч (с использованием ИКТ)  

74 Специальные подготовительные, общеразвивающие 

упражнения на суше. Элементы водного поло и игра в 

водное поло (юноши), элементы фигурного плавания 

(девушки). Плавание изученными спортивными способами. 

1 

75 Плавание на боку, брассом, на спине. Биомеханические 

особенности техники плавания. Правила плавания в 

открытом водоёме. Доврачебная помощь пострадавшему. 

1 

76 Упражнения по совершенствованию техники плавания 

и развитию двигательных способностей. Самоконтроль при 

занятиях плаванием. 

1 

 Гандбол (4ч)  

77 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Варианты ловли и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях). 

1 

78 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

1 

79 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват). Комбинация из 

1 
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освоенных элементов техники перемещения и владения 

мячом. 

80 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощённым 

правилам ручного мяча. 

1 

 Волейбол  (13ч)  

81 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения. Варианты техники приёма и передачи мяча. 

1 

82-83 Варианты техники приёма и передачи мяча. 2 

84-85 Варианты подачи мяча. 2 

86-87 Варианты нападающего удара через сетку. 2 

88-89 Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), страховка. 

2 

90-91 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия при нападении и защите. 

2 

92 Игра по упрощённым правилам волейбола.  1 

93 Игра по правилам. 1 

 Легкая атлетика (12ч)  

94 Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Бег в равномерном и попеременном темпе 20-25 мин. 

(юноши), 15-20 мин. (девушки). 

1 

95 Бег с преодолением препятствий и на местности; 

эстафеты, круговая тренировка (юноши). 

1 

96 Бег на 3000м. (юноши), 2000м (девушки). Метание 

различных предметов из различных исходных положений в 

цель и на дальность обеими руками. 

1 

97-98 Метание гранаты весом 500—700 г с места на 

дальность, с колена, лёжа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 

м и заданное расстояние (девушки 300-500г. с места). 

2 

99 Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон.  

Барьерный бег; 

1 

100 Бег на результат на 100м.    1 

101 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Тренировка в 

оздоровительном беге для развития и совершенствования 

основных двигательных способностей. Самоконтроль при 

занятиях лёгкой атлетикой. 

1 
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2.2.10. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  

 Пояснительная записка 

    Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на 

основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности.  Базовый 

уровень : рабочая программа. 10–11 классы.  (авторы С. В. Ким, В. А. Горский). : 

учебно-методическое пособие / С. В. Ким. —М. : Вентана-Граф, 2019 г.  

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10 классе по одному часу 

в неделю: 35 часов. По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам 

военной службы продолжительностью 35 часов. Программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать освоению учащимися 

теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и общественной 

безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного 

поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является 

интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей (экология, 

физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная 

подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Предметные результаты 

освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в рамках 

интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий 

совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих 

задач по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 • 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;  

102-

103 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.  2 

104-

105 

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 2 

  105 
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• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с 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;  
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• 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 — 

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;  
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• 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:  

• 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. 

Содержание программы. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 
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жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

 Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального 

характера. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование.  

 Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч) 

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита 

населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

 Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная 

служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч) 

 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  
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Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях Первая помощь 

при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при 

травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п 

урока 

 Разделы и темы  программы Кол-во 

часов 

Разде

л 1. 

Основы безопасности личности, общества, 

государства  

15 

Глава 

1. 

Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания  

5 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности 

1 

3 Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 

4 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 

5 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 

Глава 

2. 

 Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества, государства  

5 

6 Права и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

1 

7 Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз 

1 
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8 Защита личности, общества, государства от угроз 

социального характера 

1 

9 Противодействие экстремизму 1 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации 

1 

Глава 

3. 

Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях  

5 

11 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны 

по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

1 

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

1 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

1 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование 

1 

Разде

л 2. 

Военная безопасность государства  10 

Глава 

4. 

Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5 

16 Защита населения и территорий от военной опасности, 

оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения 

1 

17 Защита населения и территорий от радиационной 

опасности 

 

18 Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

 

19 Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности 

 

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи 

 

Глава 

5. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз  

5 
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21 Вооруженные Силы Российской Федерации: 

организационные основы 

1 

22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

23 Воинская обязанность и военная служба 1 

24 Права и обязанности военнослужащих 1 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 

Разде

л 3. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

10 

Глава 

6. 

Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные заболевания  

5 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья 

1 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики 

1 

29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры 

их профилактики 

1 

30 Профилактика заболеваний, передающихся половым 

путем 

1 

Глава 

7. 

Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях  

5 

31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и 

порядок 

1 

32 Правила оказания первой помощи при травмах 1 

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях 1 

34 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 1 

35 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах 

1 

 ИТОГО 35 
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2.3. Рабочие программы элективных  курсов  

2.3.1. Элективный  курс «Индивидуальный проект»   

10 – 11 класс (70 часов, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 

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;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  

 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.  

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчѐты по 

работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые 

учебноисследовательские проекты. 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 отчѐта по исследовательской работе.  

Содержание учебного курса  

Культура исследования и проектирования   

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных 

проектов.  

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования:  

проект;  технологические,  социальные,  экономические, 

 волонтѐрские, организационные, смешанные проекты.   

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).   
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Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий.  

«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации 

до полной его реализации.   

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектноконструкторская деятельность, конструирование, техническое 

проектирование. Социальное проектирование как возможность улучшить 

социальную сферу и закрепить определѐнную систему ценностей в сознании 

учащихся.   

 Волонтѐрские  проекты  и  сообщества.  Виды  волонтѐрских 

 проектов:  

социокультурные, информационно-консультативные, экологические.   

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.   

Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека.   

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: 

исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования.   

Самоопределение   

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.   

Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.   

Формируем отношение к проблемам.   

Знакомимся с проектными движениями.   

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования.  

Замысел проекта   

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.   

Выдвижение и формулировка цели проекта.   

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.   

Роль акции в реализации проектов.   

Ресурсы и бюджет проекта.   

Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ.  

Условия реализации проекта   

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных предметных дисциплин.  
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Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель.   

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнесплан, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые 

ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг.  

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная 

команда, роли и функции в проекте.  

Модели и способы управления проектами. 

Трудности реализации проекта   

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.   

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика».  Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов.   

Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению.   

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ Позиция эксперта.   

Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами.   

Начальный этап исследования и его экспертная оценка.  

Дополнительные возможности улучшения проекта   

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. Видим за проектом 

инфраструктуру.   

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий:  

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, 

выборка респондентов.  

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 

понятий:  

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях.   

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.  

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности.  

Презентация и защита индивидуального проекта   
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Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных 

проектов/исследований старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и 

проведению.  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

1.  Культура исследования и 

проектирования   

11  

2.  Самоопределение  8  

3.  Замысел проекта   10  

4.  Условия реализации проекта   6  

5.  Трудности реализации проекта   10  

6.  Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  

6  

7.   Дополнительные возможности 

улучшения проекта   

14  

8.  Презентация и защита 

индивидуального проекта   

4  

  Итого  69  

2.3.2. Элективный курс «Математика в формате ЕГЭ»  

Рабочая программа курса составлена на основе авторской программы: 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. «Математика. Программы 5-11 

классы», М.:  Вентана-Граф, 2020; 

Данный курс поможет устранить пробелы обучающихся по тем или иным темам. 

Тематическое планирование составлено с учетом анализа вариантов ЕГЭ, вследствие 

чего элективный курс предполагает рассмотрение всех типичных заданий по данным 

темам, а также предполагает создание прочной базы для начала работы над более 

серьёзными заданиями. 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Изучение элективного курса по данной программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 
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2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2)  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; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4)  владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий;  



 

 

187  

  

 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие 

умение: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 
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 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

 проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

 решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

 

Содержание учебного материала. 

Уравнения и неравенства (5 часов). 

Графики (5 часов). 

Текстовые задачи (7 часов). 

Степенная функция (8 часов). 

Задачи с геометрическим содержанием (9 часов). 

Формулы тригонометрии (8 часов). 

Тригонометрические функции и их графики (5 часов). 

Тригонометрические уравнения (10 часов). 

Производная (11 часов). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во часов 

Уравнения и неравенства (5 часа) 

1 Способы решения линейных, квадратных и дробно- 

рациональных уравнений. 

1 

2 Способы решения линейных, квадратных неравенств. 

Метод интервалов. 

1 

3-4 Способы решения систем уравнений и неравенств. 2 

5 Работа с тестами по данной теме. 1 

Графики (5 часов) 

6 Графики функций (обзор) 1 

7 Чтение графиков 1 
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8-10 Применение графиков функций в тестах 3 

Текстовые задачи (7 часов) 

11  Решение задач на проценты 1 

12-13 Задачи на «движение», на «работу» 2 

14 Решение комбинаторных задач 1 

15-16 Решение задач на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы» 

2 

17 Работа с тестами по данной теме. 1 

Степенная функция (8 часов) 

18-19 Степенная функция, её свойства и график 2 

20-21 Преобразование степенных и иррациональных 

выражений 

2 

22-23 Решение иррациональных уравнений 2 

24-25 Работа с тестами по данной теме 2 

Задачи с геометрическим содержанием (9 часов) 

26 Действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами 

1 

27-28 Планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

2 

29-30 Простейшие стереометрические задачи на нахождение 

площадей поверхностей многогранников 

2 

31-32 Решение геометрических задач 2 

33-34 Работа с тестами по данной теме 2 

Формулы тригонометрии (8 часов) 

35-36 Основные тригонометрические формулы и их 

применение 

2 

37-38 Преобразование выражений с помощью формул 

тригонометрии 

2 

39-40 Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

2 

41-42 Работа с тестами по данной теме 2 

Тригонометрические функции и их графики (5 часов) 

43-44 Построение графиков тригонометрических функций 2 

45-46 Исследование тригонометрических функций 2 

47 Работа с тестами по данной теме 1 

Тригонометрические уравнения (10 часов) 
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48-51 Решение простейших тригонометрических уравнений 4 

52-55 Способы решения тригонометрических уравнений 4 

56-57 Работа с тестами по данной теме 2 

Производная (11 часов) 

58-59 Производная, формулы, правила. 2 

60-62 Исследование функций 3 

63-65 Решение задач с производной 3 

66-68 Применение производной в тестах 3 

2.3.3. Элективный курс «Русский язык в формате ЕГЭ» 

2.4. Факультативные курсы 

2.4.1.  Факультативный курс по георафии «Практическая география» 

Рабочая программа элективного курса по предмету география разработана на 

основе авторской программы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.  

  Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчёта 2 час в неделю. 

Планируемые результаты реализации программы. 

         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 нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

6)   сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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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 ее 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 природоохранной 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:  

1)   владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
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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 процессов и явлений; 

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. 

 

Содержание учебного курса. 
 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  

      Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

      Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение 

природных ресурсов и малоотходные технологии. 

     Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран 

и регионов. 

      Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

      Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

      Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. 

Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

      Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

      Практические работы: 1) оценка обеспеченности основными видами природных 

ресурсов; 

2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии; 

3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 

шара (на примере лесных ресурсов); 
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Тема 2. География населения. 

      Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения. 

      Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

      Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

      Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

      Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные причины и типы миграций в мире. 

      Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики 

восточноазиатских и западноевропейских стран; 

2) анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле; 

3) анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций. 

      Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

      География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

      Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро-

африканская. 

      Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

      Практическая работа: сравнительная характеристика традиционных особенностей двух 

культур (на выбор учителя). 

 

      Тема 4. Политическая карта мира 

      Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. 

Современная политическая карта мира. 

      Государство — главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

      Типы государств. Главные критерии типологии. 

      Политическая география и геополитика. 

      Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными формами 

правления и разными формами государственного устройства. 

       

  Тема 5. География мировой экономики 
      Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. 

      Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

      География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 
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      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

      Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

      Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География 

отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм.  

      Практические работы: 1) нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных 

и постиндустриальных стран; 

2) характеристика одной из отраслей растениеводства / животноводства (по выбору 

учащегося). 

 

 

                                                 Тематическое планирование. 

№ 

п

/п 

Раздел, тема урока Количес

тво часов 

 Тема 1. «Человек и ресурсы Земли» (21 ч.)  

1

-2 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. 2 

3

-4 

Взаимодействие человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем. 

2 

5

-6 

Природные ресурсы, их основные виды. Природно-

ресурсный потенциал. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Практическая работа: «Оценка обеспеченности основными 

видами природных ресурсов» 

2 

7 Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. 

Практическая работа: «Сравнение обеспеченности 

минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии» 

1 

8

-9 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 2 

1

0-11 

Водные ресурсы. Гидроэнергоресурсы. 2 

1

2-13 

Лесные ресурсы. Лесопользование и лесовосстановление.  2 

1

4-15 

Практическая работа: «Сравнительный анализ 

ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 

шара (на примере лесных ресурсов)» 

2 

1

6-17 

Ресурсы Мирового океана. 2 
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1

8-19 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. 2 

2

0-21 

Рациональное и нерациональное природопользование. 2 

 Тема 2. «География населения» (10 ч.)  

2

2-23 

Рост численности населения Земли. Демографическая 

политика. Практическая работа: «Сравнительный анализ 

демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран». 

2 

2

4-25 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и 

многонациональные государства. Практическая работа: 

«Анализ рассредоточения основных языковых групп населения 

на Земле». 

2 

2

6-27 

Возрастно-половой состав населения мира. 

Практическая работа: «Анализ и сравнение половозрастных 

пирамид развитой и развивающейся стран». 

2 

2

8-29 

Географические особенности размещения населения. Плотность 

населения. Формы расселения. 
2 

3

0-31 

Основные причины и типы миграций в мире. 2 

 Тема 3. «География культуры, религий, цивилизаций» 

(10 ч.) 

 

3

2-33 

Содержание понятия «география культуры». 

Современные цивилизации. 

2 

3

4-35 

География религий. 2 

3

6-37 

Цивилизация Востока.  2 

3

8-39 

Цивилизация Запада. 2 

4

0-41 

Практическая работа: «Сравнительная характеристика 

традиционных особенностей двух культур (на выбор учителя)». 
2 

 Тема 4. «Политическая карта мира» (12 ч.)  

4

2-43 

Формирование политической карты мира. 

Количественные и качественные изменения на политической 

карте мира. 

2 
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4

4-45 

Государство — главный объект политической карты.  2 

4

6-47 

Практическая работа: «Нанесение на контурную карту 

государств с разными формами правления и разными формами 

государственного устройства». 

2 

4

8-49 

Типы государств. Главные критерии типологии. 2 

5

0-51 

Политическая география и геополитика. 2 

5

2-53 

Политическая география и геополитика. 2 

 Тема 5. «География мировой экономики» (15ч.)  

5

4-55 

Мировая экономика, основные этапы её развития. 

Глобализация мировой экономики. Практическая работа: 

«Нанесение на контурную карту мира аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран».  

2 

5

6-57 

Международное разделение труда. Факторы, 

определяющие размещение экономики. 

2 

5

8-59 

 Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика.  2 

6

0-61 

Обрабатывающая промышленность. 2 

6

2-63 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Практическая 

работа: «Характеристика одной из отраслей растениеводства/ 

животноводства (по выбору учащегося)». 

2 

6

4-65 

Транспорт и сфера услуг. 2 

6

6-67 

Основные формы мирохозяйственных связей. Внешняя 

торговля. 

2 

6

8 

Итоговый урок за курс 10 класса. 1 

 ИТОГО 68 ч. 

2.4.2. Факультативный курс по биологии  «Молекулярная 

биология» 

Рабочая программа элективного курса  по биологии  составлена на основе 

примерной программы по учебному предмету;  авторской  программы по биологии 

«Предметная линия учебников В.И. Сивоглазова», 10 класс, Москва. Просвещение, 

2017г  
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Программа рассчитана на 70ч. в год (2часа в неделю). 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических 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 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
7. 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, экологических и экономических 

особенностей; 
8. 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; 
9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде и рационального природопользования; 
12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

 

Метапредметные результаты: 
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1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
2. 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; 
3. Умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно - популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 
4. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
5. 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; 
6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
9. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 
10. 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; 
11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты 
Учащийся должен: 
1. Характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
2. Характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
3. Оценивать вклад биологических теорий в формирование современной  

естественно-научной картины мира; 

4. Выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 
5. Иметь представление об уровневой организации живой природы; 
6. Приводить доказательства уровневой организации живой природы; 
7. Представлять основные методы и этапы научного исследования; 
8. Анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 
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9. Характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 
10. Знать историю изучения клетки; 
11. Иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической 
единице живого; 
12. Приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; 
13. Сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и 

грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 
14. Представлять сущность и значение процесса реализации наследственной 

информации в клетке; 
15. Проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать 

клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 

органоидов; 
17. Пользоваться современной цитологической терминологией; 
18. Иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 
19. Обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе 

ВИЧ-инфекции); 
20. Находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 
21. Анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 
22. Иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности 

(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии 

организмов; 
23. Выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), 

сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и 

энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, 

эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, 

наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать 

выводы на основе сравнения; 
24. Понимать закономерности индивидуального развития организмов, 

наследственности и изменчивости; 
25. Характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их 

роль в формировании современной естественно-научной картины мира; 
26. Решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 
27. Приводить доказательства родства живых организмов на основе положений 

генетики и эмбриологии; 
28. Характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, 

основные виды мутаций; 
29. Обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 
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30. Выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
31. Иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 
32. Характеризовать основные методы и достижения селекции; 
33. Оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

 

Содержание курса 10 класса 

70 часов, 2 час в неделю 

Раздел 1. Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 

Сущность и свойства живого. Уровни организации 

и методы познания живой природы  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени.  

Тема 1.3. Уровни организации и методы познания живой природы (1 час) 

Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи. 

Раздел 2. Клетка 

Тема 2.1 

История изучения клетки. Клеточная теория 

Развитие знаний о клетке.  Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2 

Химический состав клетки 
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Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой 

природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и 

организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни 

клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы 

ДНК». 

Лабораторные и практические работы 

«Опыты по определению каталитической активности ферментов»  

«Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука», 

«Изучение клеток дрожжей под микроскопом» 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. 

Липиды,липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация 

ДНК. 

Тема 2.3 

Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», 

«Строение прокариотической клетки». 
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Лабораторные и практические работы. Наблюдение клеток растений и животных  

под микроскопом на готовых препаратах. 

«Сравнение строения клеток растений, животных, под микроскопом на готовых 

микропрепаратах» 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4 

Реализация наследственной информации в клетке 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2.5  

Вирусы  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3 

Организм  

Тема 3.1 

Многообразие живых организмов Обмен веществ и превращение энергии  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие    организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий Типы 

питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. 

АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.2. Деление клетки  
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Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. 

Типы бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.3 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды  

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 

развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие 

организма и продолжительность жизни. 

Тема 3.4 

Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — 

закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты 

гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика 

пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
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Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонст-

рирующие влияние мутагенов на организм человека. 

 Решение генетических задач: 

- «Составление простейших схем скрещивания»; 

- «Решение простейших генетических задач»; 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм (при возможности наличия времени) 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Тема 3.6 

Основы селекции. Биотехнология  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных 

растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». 

Схемы создания генетически модифицированных продуктов, клонирования 

организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Тематическое планирование по биологии в 10 классе 
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№ п/п урока Тема урока 

 

Количество 

часов 

Тема 1. Биология как наука. Методы научного познания (4ч) 

1 Краткая история развития биологии 1 

2 Сущность жизни и свойства живого 1 

3 Уровни организации живой материи.  

Методы познания живой природы 

1 

4 Решение типовых заданий ЕГЭ по 

данной теме 

1 

Тема 2. Клетка (20ч) 

5 История изучения клетки. Клеточная 

теория.  

1 

6 Химический состав клетки 

Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки 

1 

7 Неорганические вещества, входящие в 

состав клетки 

1 

8 Органические вещества. Общая 

характеристика. Липиды. 

1 

9 Биополимеры. Углеводы.  1 

10-11 Биополимеры. Белки 2 

12 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. 

ДНК 

1 

13 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. 

РНК 

1 

14-15 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды.  

2 

16 Клеточное ядро. Хромосомы 1 

17  Прокариотическая клетка. Строение. 

Разнообразие прокариот. 

1 

18 Бактерии как возбудители болезней 1 

19-20 Реализация наследственной информации 

в клетке. 

2 

21 Неклеточная форма жизни: вирусы. 

Строение и размножение вирусов 

1 

22 Вирусы как возбудители болезней 1 

23-24 Решение типовых заданий ЕГЭ по теме 

«Клетка» 

2 
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Тема 3. Организм (ч) 

25 Организм - единое целое. Многообразие 

организмов 

1 

26 Подцарство одноклеточные организмы. 

Строение, размножение, распространение. 

1 

27 Подцарство многоклеточные организмы 1 

28-29 Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. Решение задач 

2 

30-31 Пластический обмен. Фотосинтез. 

Решение задач 

2 

32-33 Деление клетки. Митоз 2 

34-35 Размножение: бесполое и половое 2 

36-37 Образование половых клеток. Мейоз 2 

38-39 Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение покрытосеменных. Решение 

типовых задач ЕГЭ 

2 

40-41 Индивидуальное развитие организмов 2 

42-43 Онтогенез человека. Репродуктивное 

здоровье 

2 

44 Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель 

– основоположник генетики. Методы генетики 

1 

45-46 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. Решение 

генетических задач: «Составление простейших 

схем скрещивания» 

2 

47 Закономерности наследования. Закон 

частоты гамет. 

1 

48 Дигибридное скрещивание. Решение 

генетических задач 

1 

49 Анализирующее скрещивание. Решение 

генетических задач 

1 

50 Хромосомная теория наследственности. 1 

51            Современные представления о гене и 

геноме  

1 

52 Генетика пола. Хромосомное 

определение пола 

1 
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53-54 Сцепленное с полом наследование. 

Решение задач типа ЕГЭ. Кодомирование. 

2 

55-56 Наследственная и ненаследственная  

изменчивость. Решение задач типа ЕГЭ 

2 

57-58 Генетика и здоровье человека 2 

59-60 Задачи по генетике. Генеалогический 

метод 

2 

61-62 Селекция: основные методы и 

достижения 

2 

63-64 Биотехнология: достижения и 

перспективы развития 

2 

65 Решение типовых задач ЕГЭ 1 

Тема 4. Резерв (5ч) 

66-70 Повторение по курсу общей биологии 10 

кл. 

5 

 

2.4.3. Факультативный курс «Методы решения физическийх задач» 

    Рабочая программа факультативного курса  по физике в 10 классе составлена на 

основе авторской программы  В.С. Данюшенкова, О.В.Коршуновой  

П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. Программы для 

общеобразовательных учреждений: Физика 10-11кл.- М. Просвещение, 2010.;    

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено  проведение                                                                                                                                    

Лабораторных работ- 5. 

Планируемые результаты освоения курса  

Знать/понимать: 
 

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,  

вещество, поле, взаимодействие.   

Смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд. 

Смысл физических законов:  Ньютона, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики. 

Вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физической науки 

 Уметь: 
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Описывать и объяснять физические явления:  движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел, 

электрические явления 

Отличать гипотезы от научных теорий 

Делать выводы на основе экспериментальных данных 

Приводить примеры, показывающие, что  наблюдение и эксперимент  являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить  истинность  

теоретических выводов,  физическая теория дает возможность объяснять не только 

известные  явления природы и научные факты, но и предсказывать  еще неизвестные 

явления 

Приводить примеры практического использования  физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики. 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  интернет, научно-популярных 

статьях.  

Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

Содержание учебного предмета  

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования 

(1 час) 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научный метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — 

(выводы-следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. 

Физическая теория. Приближенный характер физических законов. Научное 

мировоззрение.  

2. Механика (22 часа) 

      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности.  

Центростремительное ускорение. 
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      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

 Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований.                                                                                               

Фронтальные лабораторные работы  

  1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

  2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 час) 

      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная  Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

   Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. 

      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.      
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 Фронтальные лабораторные работы  

  3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

4. Электродинамика (21 час) 

      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

     Фронтальные лабораторные работы  

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

 5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

 

Повторение (5 часов) 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  

ВВЕДЕНИЕ. Основные особенности физического метода 

исследования  (1час)      

1/1 Физика и познание мира 1 

МЕХАНИКА (22 часа)  

2/1 Основные понятия кинематики 1 

3/2 Скорость. Равномерное прямолинейное движение 1 

4/3 Относительность механического движения. Принцип 

относительности в механике 

1 

5/4 Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного 

движения 

1 
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6/5 Свободное падение тел — частный случай равноускоренного 

прямолинейного движения 

1 

7/6 Равномерное движение точки по окружности 1 

8/7 Рещение задач по теме «Кинематика»                                1 

Динамика и силы в природе (8 часов) 

9/8 Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное 

подтверждение 

1 

10/9 Решение задач на законы Ньютона 1 

11/10 Силы в механике. Гравитационные силы 1 

12/11 Сила тяжести и вес. Решение задач по теме «Гравитационные 

силы. Вес тела» 

1 

13/12 Силы упругости — силы электромагнитной природы 1 

14/13  «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести» (лабораторная работа №1) 

1 

15/14 Силы трения 1 

16/15 Решение задач по теме «Динамика. Силы в природе»       1 

Законы сохранения в механике (7 часов). 

17/16 Закон сохранения импульса 1 

18/17 Реактивное движение 1 

19/18 Работа силы (механическая работа) 1 

20/19 Теоремы об изменении кинетической и потенциальной 

энергии 

1 

21/20 Закон сохранения энергии в механике 1 

22/21 Экспериментальное изучение закона сохранения 

механической энергии (лабораторная работа №2) 

1 

23/22 Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 1 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА(21 час) 

24/1 Основные положения молекулярно-кинетической теории 

(МКТ) и их опытное обоснование 

1 

25/2 Решение задач на характеристики молекул и их систем. 1 

26/3 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

27/4 Температура 1 

28/5 Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева — Клапейрона) 

 

29/6 Газовые законы 1 

30/7 Решение задач на уравнение Менделеева — Клапейрона и 

газовые законы 

1 
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31/8 Опытная проверка закона Гей-Люссака (лабораторная 

работа №3) 

1 

32/9 Решение задач по теме «Основы МКТ идеального газа».  1  

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (4часа) 

33/10 Реальный газ. Воздух. Пар 1 

34/11 Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости 1 

35/12 Твердое состояние вещества. 1 

36/13 Решение задач по теме «Жидкие и твердые тела»  1 

Термодинамика (8 часов) 

37/14 Термодинамика как фундаментальная физическая теория 1 

38/15 Работа в термодинамике 1 

39/16 Решение задач на расчет работы термодинамической системы 1 

40/17 Теплопередача. Количество теплоты 1 

41/18 Первый закон (начало) термодинамики 1 

42/19 Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики 

1 

43/20 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 1 

44/21 Решение задач по теме  «Термодинамика»  1 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 час)                                    

 Электростатика (8 часов) 

45/1 Введение в электродинамику. Электростатика. 

Электродинамика как фундаментальная физическая теория 

1 

46/2 Закон Кулона 1 

47/3 Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия 1 

48/4 Решение задач на расчет напряженности электрического поля 

и принцип суперпозиции 

1 

49/5 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

50/6 Энергетические характеристики электростатического поля 1 

51/7 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 1 

52/8 Решение задач по теме «Электростатика»                  1 

Постоянный электрический ток (7 часов)  

53/9 Стационарное электрическое поле 1 

54/10 Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома для 

участка цепи 

1 

55/11 Решение задач на расчет электрических цепей 1 

56/12 Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников (лабораторная работа № 4) 

1 

57/13 Работа и мощность постоянного тока 1 
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58/14 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

59/15 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока (лабораторная работа №5)  

1 

 Электрический ток в различных средах (6 часов)  

60/16 Вводное занятие по теме «Электрический ток в различных 

средах» 

1 

61/17 Электрический ток в металлах 1 

62/18 Закономерности протекания электрического тока в 

полупроводниках 

1 

63/19 Закономерности протекания тока в вакууме 1 

64/20 Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях 1 

65/21 Решение задач  по теме  «Электрический ток в различных 

средах»  

1 

 
Повторение (5 часов) 

 

66-70 Решение задач, знакомство с КИМами 5 

 ИТОГО 70 

 

2.4.4. Факультативный курс по истории 

Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 35 недели, по 2 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

владеть образовательными ключевыми компетенциями: 

-исследовательскими – умение находить и обрабатывать информацию, 

использовать различные источники, представлять и обсуждать различные 

материалы в разнообразных аудиториях, работать с документами; 

-социально-личностными – умение критически рассматривать те или иные 

аспекты деятельности исторических личностей, вступать в дискуссию и 

вырабатывать своё собственное мнение; 

-коммуникативными – умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, дискутировать и защищать свою точку зрения, 

выступать публично, литературно выражать свои мысли. 
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Основное содержание программы  

Раздел 1. Земля русская  

Тема 1. Рюрик  

Легендарное и реальное в «призвании варягов». Рюрик. Норманнская теория, её роль в 

русской истории. 

Тема 2. Первые князья  

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце 

IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути «из варяг в 

греки». Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре 

Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения 

при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – «Александр Македонский 

Восточной Европы». Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. 

Тема 3. Владимир Святой  

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. 

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала 

языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона 

Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 4. Первые святые на Руси  

Борис и Глеб – князья мученики. 

Тема 5. Ярослав Мудрый  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. «Русская правда» – княжий закон. Что охранялось законом. 

Политическое наследие. Причины усобиц. 

Тема 6. Владимир Мономах  

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, 

его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация 

обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в 

пределах Европы. 

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности  

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое 

Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в «Слове о полку Игореве» и 

в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система «выкармливания» 

князя – особенность Новгородской государственности. 

Тема 8. Александр Невский  

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба 

против шведских и немецких рыцарей. 
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Тема 9. Деятели русской церкви и культуры  

Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие 

летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский. 

Раздел 2. Московская Русь  

Тема 1. Иван Калита  

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской 

династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский 

ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской  

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский  

Сергий Радонежский. 

Тема 4. Иван III  

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. 

Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог - супруга Московского великого 

князя. «Москва – Третий Рим». Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 5. Иван IV Грозный  

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит 

Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. 

Взятие Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 

г.: сословия и власть. Стоглав и «Домострой». Опричнина как средство утверждения 

самодержавной деспотии. Культура и быт. 

Тема 6. Великие живописцы  

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. «Троица». Феофан Грек. Дионисий. 

Раздел 3. Россия в XVII веке  

Тема 1. Борис Годунов  

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский  

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович «Тишайший»  

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение 

крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин  
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XVII век – «бунташное время». Народные восстания. Личность Степана Разина. 

Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол  

Рост нетерпимости и инакомыслия. «Священство выше царства». «Друзья-враги»: 

патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры  

Начало разделения культуры «верхов» и «низов». «Обмирщение» культуры. 

Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке  

Тема 1. Петр Первый  

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. «Птенцы гнезда Петрова» 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле  

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных 

группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 4. Елизавета Петровна  

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского 

университета. 

Тема 5. Екатерина Великая  

Екатерина II и её окружение. «Просвещенный абсолютизм». Усиление 

крепостничества. Золотой век российского дворянства. 

Тема 6. Емельян Пугачев  

Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы  

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. 

Спиридов и Ушаков. 

Тема 8. Русское «просвещение»  

Расцвет русской культуры. Русское «просвещение». Л.Магницкий,  Михайло 

Ломоносов, Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие 

живописцы и зодчие. Русский театр. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов  

Тема 1. Александр I  

«Дней Александровых прекрасное начало». Император и его «молодые друзья». 

Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М.  
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Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный 

Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности 

пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Александр II  

Александр II. Отмена крепостного права. Реформы в системе управления. Военная 

реформа. Внешняя политика. Покушения на царя. 

Тема 4. Витте С.Ю.  

Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. 

«Золотой червонец». Винная монополия. Подписание Портсмутского мирного 

договора. 

Итоговое повторение  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы, раздела Количество часов 

Раздел 1. «Земля русская» (20 часов) 

1-2 Призвание варягов. Рюрик 2 

3-4 
Первые князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. 

Святослав 
2 

5-6 Владимир Святой 2 

7-8 Борис и Глеб – первые святые на Руси 2 

9-10 Ярослав Мудрый 2 

11-12 Владимир Мономах 2 

13-14 Князья периода феодальной раздробленности. 2 

15-16 Александр Невский 2 

17-18 Деятели русской церкви и культуры. 2 

19 Повторение и обобщение по теме «Земля русская» 1 

Раздел 2. Московская Русь  (14 часов) 

20-21 Иван Калита 2 

22-23 Дмитрий Донской 2 

24-25 Сергий Радонежский 2 
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26-27 Иван III 2 

28-29 Иван Грозный 2 

30-31 Великие живописцы 2 

32 Повторение и обобщение по теме Московская Русь 1 

Раздел 3. Россия в XVII веке  (14 часов) 

33-34 Борис Годунов 2 

35-36 Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский. 2 

37-38 Алексей Михайлович 2 

39-40 Степан Разин 2 

41-42 Патриарх Никон, протопоп Аввакум 2 

43-44 
Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан 

Прокопович 
2 

45 
Повторение и обобщение по теме Россия в XVII 

веке 
1 

Раздел 4. Россия в XVIII веке  (18 часов) 

46-47 Петр I 2 

48-49 Птенцы гнезда Петрова 2 

50-51 Женщины на престоле 2 

52-53 Елизавета Петровна 2 

54-55 Екатерина Великая 2 

56-57 Емельян Пугачев 2 

58-59 Великие полководцы и флотоводцы. 2 

60-61 Л.Магницкий,  М.Ломоносов, Новиков, Фонвизин. 2 

62 
Повторение и обобщение по теме Россия в XVIII 

веке 
1 

Раздел 5. Россия в XIX веке 

4 

63-64 Александр I 2 

65 Сперанский М.М. 1 

66-67 Александр II 2 
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68 Витте С.Ю. 1 

69 
Повторение и обобщение по теме Россия в XIX 

веке 
1 

70 Итоговое повторение 1 

 Итого: 70 

2.4.5. Факультативный курс по обществознание «Актуальные вопросы 

обществознания» 

            Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы обществознания» в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных  потребностей 

обучающихся и призван реализовать следующую функцию: компенсировать не 

включенные в учебный план дисциплины из обязательного перечня учебных 

предметов, предусмотренных текстом Стандарта. 

Учебный (элективный) курс является обязательным для выбора изучения всеми 

обучающимися на уровне среднего общего образования.           Место учебного 

предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования учебный предмет «Обществознание» входит в 

предметную область «Общественные науки» и изучается в 10-11 классах на базовом 

уровне. 

Данная рабочая программа составлена из расчета общей недельной нагрузки – 2 часа. 

Общее количество часов: 70часов в 10 классе. 

          Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса  

Личностные результаты: 
Личностные результаты включают: 

1) отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной; 

2) отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) 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;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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5) 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; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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) эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в следующих 

качествах: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

10 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 
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 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях; 

 способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, 

давать ее оценку; 

 умение генерировать идеи и определять средства для их реализации; 

 умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 моделирование социальных процессов; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы); 

 способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными объектами для их объяснения; 

 овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей, процессов или явлений; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

 чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать 

информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы; 

 уметь анализировать явления и события социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного поведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах 

над задачами исследовательского характера; 

 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 

партнеров; 

 развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Планируемые предметные результаты 
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В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные 

вопросы обществознания» обучающийся научится: Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 
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– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения она првлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
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– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 



 

 

225  

  

 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
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– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 
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– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

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

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Содержание курса 

 

Введение  

Тема « Человек»   

            Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах человека. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное 

сознание. Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. 

Самооценка личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная 

деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. 

Научное познание, методы научных исследований. Наука. Основные особенности 

научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

 

Тема «Общество»   

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. 

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность 

общественного развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и 
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гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

Тема «Духовная сфера общества»   

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 

Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

           Искусство. 

Мораль. Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Тема «Социальные отношения»   

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. 

Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. 

Тема « Экономика»   

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

 Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и 

услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль 

и значение в экономике России. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 
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Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Общественные блага. Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Роль государства в экономике. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной 

и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

 Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Тема « Политическая сфера общества»  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства. Политика как 

общественное явление. 

Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Современный политический процесс.  Политическая элита особенности ее 

формирования в современной России. Политическая  идеология. Основные идейно-

политические течения современности. Гражданские инициативы. Многопартийность. 

Политические партии и движения,  их классификация. Роль  партий и движений в 

современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. Отличительные черты  выборов в демократическом обществе.  

Роль  средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампании. Характер  информации 

распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Тема « Право»   

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.   

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 
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Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Трудовое 

законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

Итоговое обобщение.  

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Введение (2 часа) 

1 Структура работы  по обществознанию 1 

2 Алгоритм написания эссе 1 

Тема «Человек» (6 часов) 

3 Природное и общественное в человеке 1 

4 Понятие истины, ее критерии 1 

5 Мышление и деятельность. Потребности человека 1 

6-8 Решение заданий по теме 3 

Тема «Духовная сфера общества» (9 часов) 

9 
Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры 
1 

10 Наука 1 

11 Образование. Система образования РФ 1 

12 Религия 1 

13 Искусство 1 

14 Мораль 1 

15-17 Решение заданий по теме 3 

Тема «Социальные отношения» (10 часов) 

18 Социальная стратификация и мобильность 1 

19 Социальные группы 1 

20 Этнос. Межнациональные отношения 1 

21 Социальный конфликт 1 

22 Социальные нормы и социальный контроль 1 

23 Отклоняющееся поведение и его типы 1 

24 Семья и брак 1 
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25-27 Решение заданий по теме 3 

Тема «Экономика» (10 часов) 

28 
Экономика и экономическая наука. Факторы 

производства. Экономические системы 
1 

29 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 1 

30 Банковская система. Ценные бумаги 1 

31 Рынок труда. Безработица 1 

32 Экономический рост и развитие. Инфляция 1 

33 
Роль государства экономики. Налоги. 

Государственный бюджет 
1 

34 Мировая экономика 1 

35-37 Решение заданий по теме 3 

Тема «Политическая сфера общества» (10часов) 

38 Понятие власти. Государство и его функции 1 

39 Политическая система 1 

40 Типология политических режимов. Демократия 1 

41 Гражданское общество и правовое государство 1 

42 
Политические партии и движения. Избирательная 

кампания в РФ 
1 

43 
Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая элита 
1 

44 Органы государственной власти РФ 1 

45-47 Решение заданий по теме 3 

Тема «Право» (11 часов) 

48 Право в системе социальных норм 1 

49 
Система российского права. Законотворческий 

процесс в РФ 
1 

50 Юридическая ответственность 1 

51 Субъекты гражданского права. 1 

52 
Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
1 

53 Административное право 1 

54 Уголовное право 1 

55 Семейное и трудовое право 1 

56-58 Решение заданий по теме 3 

Итоговое обобщение (12 часов) 

59-60 Зачетное занятие по теме «Человек и общество» 2 

61-62 Зачетное занятие по теме «Экономика» 2 

63-64 Зачетное занятие по теме «Социальные отношения» 2 

65-66 Зачетное занятие по теме «Политическая сфера» 2 

67-68 Зачетное занятие по теме «Право» 2 

69-70 Резерв  2 

 Итого : 70 
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2.4.6. Факультативный курс «Информатика в задачах» 

    Рабочая программа факультативного курса по информатике расчитана на 70 

часов в год (2часа в неделю)   

 Элективный курс «Информатика в задачах» направлен на подготовку учеников к ЕГЭ 

по информатике.  

Целью настоящего курса является подготовка учащихся к единому государственному 

экзамену по информатике. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 сформировать положительное отношение к процедуре контроля в формате единого 

государственного экзамена; 

 изучить структуру и содержание контрольных измерительных материалов по 

предмету; 

 сформировать умение работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; 

 сформировать умение эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; 

 сформировать умение правильно оформлять решения заданий с развернутым 

ответом. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

тренинги по тематическим блокам.  

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, 

частично-поисковые, практические. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа данного курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к 

сдаче единого государственного экзамена.  

Изучение контрольно-измерительных материалов позволит учащимся не только 

познакомиться со структурой и содержанием экзамена, но и произвести самооценку своих 

знаний на данном этапе, выбрать темы, требующие дополнительного изучения, спланировать 

дальнейшую подготовку к ЕГЭ. Общий объем курса – 68 часа, из расчета 2 час в  неделю.  

Планируемые результаты 

В ходе изучения курса достигаются следующие образовательные результаты, 

сформированные в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
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решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением техники 

безопасности, гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 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. 

Личностные результаты: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению,  

 формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на: 

 формирование представления об особенностях проведения, о структуре и содержании 

КИМов ЕГЭ по информатике;  

 формирование навыков и умений эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; применять различные методы решения тестовых заданий 

различного типа по основным тематическим блокам по информатике: подсчитывать 

информационный объём сообщения; осуществлять перевод из одной системы счисления в 

другую;  осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  использовать стандартные алгоритмические 

конструкции при программировании; строить и преобразовывать логические выражения;  

строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; использовать 

необходимое программное обеспечение при решении задачи;  писать программы. 

Содержание учебного курса  

Модуль 1.  Математические основы информатики  

Тема 1. Кодирование информации 

Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и декодирование информации. 

Правило Фано. Кодирование звуковой информации. Кодирование растровой графической 

информации. Измерение количества информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации 

Учащиеся должны знать 

 методы измерения количества информации 

Учащиеся должны уметь: 

 кодировать и декодировать информацию 

 определять объём памяти, необходимый для хранения звуковой и графической 

информации 

 подсчитывать информационный объём сообщения 

Тема 2. Системы счисления 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в системы 

счисления с другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных системах 

счисления. 

Учащиеся должны знать 

 о записи целых чисел в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 
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  о записи целых чисел в позиционных системах счисления с различными 

основаниями. 

Учащиеся должны уметь: 

 записывать целые числа в позиционных системах счисления с различными 

основаниями. 

Тема 3. Основы логики 

Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные 

логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. 

Основные законы алгебры логики, их использование для преобразования логических 

выражений. Логические игры. Нахождение выигрышной стратегии. 

Учащиеся должны знать 

 основные понятия и законы математической логики. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить и анализировать таблицы истинности; 

 преобразовывать логические выражения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию. 

 

Тема 4. Моделирование 

Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде. 
Учащиеся должны уметь: 

 Умение сопоставить таблицу и схему, соответствующие одному и тому же графу 

 Умение найти количество путей в графе, удовлетворяющих заданным требованиям 

 
Модуль 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Тема 1. Электронные таблицы и базы данных 

Реляционные базы данных. Объекты, отношения, ключевые поля. Электронные 

таблицы, формулы, абсолютные и относительные адреса ячеек 

Учащиеся должны знать 

 способы представления информации в базах данных. 

Учащиеся должны уметь: 

 обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. 

 

Тема 2. Компьютерные сети 

IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция. Диаграммы Эйлера-Венна, формула 

включений и исключений. 

Учащиеся должны знать 

 базовые принципы сетевой адресации. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет. 

 

Модуль 3.Алгоритмизация и программирование 

Тема 1. Исполнение алгоритмов. Программирование 

Тема 2. Задания по программированию с развернутым ответом 

Основные алгоритмические конструкции: линейная последовательность операторов, 

цикл, ветвление. Синтаксис, типы данных, операции, выражения языка программирования 

(Python). Ввод-вывод данных, использование подпрограмм и функций. Использование 
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стандартных библиотек. Работа с массивами. Поиск элемента в массиве по заданному 

критерию, сортировка 
Учащиеся должны знать 

 формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или 

умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором 

команд; 

 основные конструкции языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания. 

Учащиеся должны уметь: 

 исполнять рекурсивный алгоритм; 

 исполнять алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд; 

 работать с массивами; 

 анализировать алгоритм, содержащего цикл и ветвление; 

 анализировать программу, использующую процедуры и функции; 

 анализировать результат исполнения алгоритма; 

 прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить 

допущенные ошибки; 

 составить алгоритм и записать его в виде простой программы на языке 

программирования; 

 создавать собственные программы для решения задач средней сложности. 

 
Тематическое планирование элективного курса по информатике 10 класс 

 

№ Тема урока 
Кол-

во часов 

 Модуль 1.  Математические основы информатики  32 

 1.1 Кодирование информации 8 

1.  
Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и 

декодирование информации. Правило Фано 
2 

2.  Кодирование растровой графической информации 2 

3.  
Измерение количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации 
2 

4.  Решение заданий (№5,9,10,13) 2 

 1.2 Системы счисления 8 

5.  
Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной 

системы в системы счисления с другим основанием и обратно 
2 

6.  Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления 2 

7.  
Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных 

системах счисления 
2 

8.  Решение заданий (№1,16) 2 

 1.3 Основы логики 8 

9.  

Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. 

Основные логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция 

2 
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№ Тема урока 
Кол-

во часов 

10.  
Основные законы алгебры логики, их использование для 

преобразования логических выражений 
2 

11.  Логические игры. Нахождение выигрышной стратегии 2 

12.  Решение заданий (№2,18) 2 

13.  Решение заданий (№23) 2 

14.  Решение заданий (№26) 2 

 1.4 Моделирование 4 

15.  Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде 2 

16.  Решение заданий (№3,15) 2 

 
Модуль 2. Информационные и коммуникационные 

технологии 
12 

 2.1 Электронные таблицы и базы данных 6 

17.  Реляционные базы данных. Объекты, отношения, ключевые поля 2 

18.  
Электронные таблицы, формулы, абсолютные и относительные 

адреса ячеек 
2 

19.  Решение заданий (№4,7) 2 

 2.2 Компьютерные сети 6 

20.  . IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция 2 

21.  Диаграммы Эйлера-Венна, формула включений и исключений 2 

22.  Решение заданий (№12,17) 2 

 Модуль 3.Алгоритмизация и программирование 20 

 3.1 Исполнение алгоритмов Программирование 14 

23.  
Основные алгоритмические конструкции: линейная 

последовательность операторов, цикл, ветвление 
2 

24.  Синтаксис, типы данных, операции, выражения ЯП Pascal 2 

25.  
Ввод-вывод данных, использование подпрограмм ифункций. 

Использование стандартных библиотек 
2 

26.  
Работа с массивами. Поиск элемента в массиве по заданному 

критерию, сортировка 
2 

27.  Решение заданий (№6,8,11,14,19,20) 2 

28.  Решение заданий (№21) 2 

29.  Решение заданий (№22) 2 

 3.2 Задания по программированию с развернутым ответом 6 

30.  Задания по программированию с развернутым ответом (№24) 2 

31.  Задания по программированию с развернутым ответом (№25) 2 

32.  Задания по программированию с развернутым ответом (№27) 2 

 Тренинг по вариантам 4 

33.  
Выполнение тренировочного варианта  

2 

34.  2 

 

2.4.7. Факультативный курс «Химия» 

2.5.  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

2.5.1. «Вклад в будущее» 
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Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Вклад в будущее» 

разработана на основе авторских программ: Развитие личностного потенциала 

подростков. 8—11 классы. Модуль «Управление собой»: методическое пособие / Ю. В. 

Зарецкий, А. В. Тихомирова. — М., Модуль «Я и мой выбор»: методическое пособие / 

М. В. Киктенко. — М.: Дрофа, Базовый модуль «Я и Ты» : методическое пособие / М. 

И. Катеева. 

Программа рассчитана на 34ч. в год (1 час в неделю). 

                   Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты  

 Проявляет готовность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 Обладает чувством собственного достоинства, осознанно принимает 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 Имеет здоровую самооценку и самоуважение; 

 Учится брать на себя ответственность за своё благополучие, анализирует 

меру своего влияния на происходящие с ним события; 

 Проявляет ответственность как возможность и необходимость отвечать за 

себя, свое развитие и за общее дело; 

 При принятии решения ориентируется на собственные ценности и 

интересы; 

 Имеет оптимистичный взгляд на свои возможности и перспективы; 

 Принимает многообразие, в т.ч. уважительно относится к многообразию 

людей, понимает, что у разных людей могут быть различные интересы, предпочтения, 

мнения; 

 Воздерживается от проецирования своих ощущений на окружающих 

(приписывания им по умолчанию таких же мыслей, ощущений и восприятия)  

Метапредметные результаты освоения программы базового модуля 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные: 

 Прогнозирует возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, понимает, способен описать последствия своих решений и действий; 

 Адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны; оценивает себя 

при осуществлении деятельности;  

 Сравнивает полученные результаты с исходной задачей (достигнуто ли 

решение, каковы его сильные и слабые стороны); 

 Оценивает свою удовлетворенность результатами, сравнивает 

достигнутое состояние с эмоциональными ожиданиями; 

 Прогнозирует свое эмоциональное состояние (в т.ч. понимает 

эмоциональную обусловленность поведения, а также зависимость эмоций от 

убеждений); 

 Понимает важность как собственных реакций на ситуацию, так обратной 

связи от сверстников и взрослых; 
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 Анализирует собственные реакции на ситуацию; 

Познавательные: 

 Сравнивает несколько вариантов решения, выбирает наиболее 

подходящий (на базе аргументов) с учетом сформулированной задачи, условий ее 

выполнения и имеющихся ресурсов; 

 Связывает ситуацию, идею с более широким контекстом; переносит ее в 

новый, в т.ч. непривычный контекст, может выстраивать связи между идеями, 

явлениями из разных сфер, неожиданные связи; 

 Анализирует предыдущий опыт, связывает его с текущей задачей, 

старается поменять стратегию поведения с учётом предыдущих ошибок; 

Коммуникативные: 

 Учитывает в поведении обратную связь от сверстников и взрослых; 

 Учится слушать и слышать;  

 Способен посмотреть на ситуацию со стороны других людей; 

 Понимает и учится соблюдать свои и чужие границы при 

взаимодействии; 

         В модели личностного потенциала планируемые результаты модуля 

«Управление собой» соотносятся со следующими ресурсами.    

Мотивационные ресурсы: 

     Проявляет готовность к овладению умением управлять своим эмоциональным 

и физическим состоянием. 

 Ресурсы устойчивости:  

     Проявляет ответственность за управление своим вниманием и состоянием в 

стрессовой ситуации. Чувствует себя способным влиять на ситуацию и быть причиной 

происходящих событий. Берёт на себя ответственность за своё благополучие, 

анализирует меру своего влияния на происходящие с ним события. Умеет справляться 

со стрессом конструктивными способами. 

 Инструментальные ресурсы: 

 Умеет формулировать индивидуальные краткосрочные и долгосрочные цели по 

развитию навыков управления собой. Учится расставлять и корректировать приоритеты 

с учётом задачи, контекста и понимания своих возможностей. Замечает у себя 

проявление стрессового состояния. Идентифицирует ситуации, вызывающие стресс. 

Совершенствует навыки идентификации своих реакций на стресс и управления ими. 

Может обозначить и оценить степень своей способности, умения и готовности 

управлять собой. Может спланировать свою дальнейшую работу по развитию 

компетенции управления собой. Может разработать индивидуальную стратегию по 

поддержке здорового образа жизни. Умеет различать произвольные и непроизвольные 

формы регуляции своего состояния. Ресурсы саморегуляции: 

     Умеет пользоваться способами управления вниманием: как понимать, что 

отвлекается, как возвращать себя к деятельности, как удерживать себя в деятельности, 
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даже если она кажется неинтересной. Произвольно регулирует своё поведение в 

зависимости от контекста, ситуации, задачи. Замечает эмоциональные проявления на 

уровне телесных ощущений. Анализирует собственные реакции на ситуацию. Способен 

удерживать внимание при выполнении сложных действий. Оценивает свою 

удовлетворенность результатами, сравнивая достигнутое состояние с эмоциональными 

ожиданиями. Понимает и учится соблюдать свои и чужие границы при взаимодействии. 

 Ресурсы трансформации: 

        Способен к рефлексии собственных действий. Анализирует предыдущий 

опыт, связывает его с текущей задачей, старается поменять стратегию поведения с 

учётом предыдущих ошибок Для оценки индивидуальной динамики продвижения 

каждого подростка по программе можно ориентироваться на субъективное восприятие 

изменений самих подростков, рефлексию каждого упражнения и обратную связь по 

каждому занятию от участников группы. 

  

Содержание курса 

 Содержание модуля «Управление собой». 

         В данном модуле сделан акцент на поведенческой (управление 

собственными действиями, поступками), познавательной (управление собственным 

вниманием) и телесной (управление своими состояниями в  стрессовых ситуациях) 

областях саморегуляции. Важно отметить, что разделять телесные и эмоциональные 

состояния полностью не представляется возможным и было бы неправильно, поэтому 

в данном модуле фокус будет на познании и регуляции собственных телесных 

состояний, а также их связи с эмоциями.  

      В качестве определения понятия «саморегуляция» предлагаем использовать 

следующее. Саморегуляция — это способность регулировать своё состояние и 

продолжать действовать в выбранном направлении несмотря на внешние 

обстоятельства. В этом модуле речь пойдёт об управлении вниманием и совладании со 

стрессом, что, безусловно, необходимо и в ситуации угрозы, и в ситуации достижения, 

и в ситуации выбора. 

     В содержание модуля включены знания о свойствах внимания, стрессе, связи 

эмоций и телесных проявлений, влиянии различных факторов на психологическое 

здоровье и упражнения на развитие навыков управления вниманием и совладания со 

стрессом. Кроме того, важным представляется создание условий для формирования 

ответственного отношение к себе и умения заботиться о своём состоянии (организме)  

Содержание  модуля «Я и мой выбор» 

Занятия 1 и 2 направлены на активацию внутреннего мотива к началу 

самопознания и прояснению своего будущего. 

Занятия 3 и 4 посвящены практике совместного конструирования образа 

будущего на примере вымышленного Героя. 
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Занятия 5 и 6 создают условия для получения участниками опыта формирования 

своего личного образа будущего и практической отработки в игровой форме 

полученных ранее знаний по теме модуля. 

На занятии 7 участники выявляют и анализируют свои личностные качества, 

которые могут помочь в  достижении своего образа будущего или препятствуют этому. 

Занятие 8 посвящено поиску эффективных способов действия в ситуациях 

выполнения важных трудных дел, направленных на саморазвитие. 

На занятии 9 участники получают опыт составления плана саморазвития, 

делают первые шаги к достижению своего образа будущего. 

На занятии 10 каждый участник презентует подготовленный проект своего 

будущего, разработка которого обобщает в себе полученные на занятиях знания и опыт. 

 Содержание  модуля  «Я и Ты». 

Занятия базового модуля «Я и Ты» предваряет встреча с родителями, на 

которой педагог знакомит родителей с содержанием курса и обсуждает варианты 

взаимодействия. 

       В целом задания и упражнения модуля направлены на формирование 

доброжелательной атмосферы, которая будет способствовать открытой коммуникации 

с целью самопознания и принятия подростками себя и других.     

      Особое внимание уделено выработке классного Соглашения — свода 

договорённостей о принципах взаимодействия в классе, правилах общения. Одной из 

задач Соглашения является создание атмосферы принятия и доверия, сплочение 

класса при условии, что подростки сами берут на себя ответственность за его создание 

и исполнение. Результат всей программы во многом зависит от проработки 

Соглашения. Поэтому рекомендуется обращаться к нему не только на занятиях 

модуля, но и за его пределами.  

        Если вы только вступаете в программу по развитию личностного 

потенциала и ваши подростки не проходили курс в основной школе, то начать его мы 

предлагаем со знакомства подростков с понятием «личностный потенциал». На 

предварительной встрече вы можете использовать видеоматериалы, которые найдёте, 

пройдя по ссылке: https://catalog.vbudushee.ru/. 

      Первое занятие посвящено вопросу идентичности, который становится 

особенно актуальным в старшем подростковом возрасте и связан с самоопределением 

в самом широком смысле.  

     На втором занятии предлагается начать разрабатывать Соглашение о 

взаимоотношениях. Если вы новички в программе, то, вероятнее всего, одного урока 

будет недостаточно. Важно предусмотреть возможность продлить занятие или 

продолжить работу в следующий раз. Если вы продолжаете образовательный курс, то 

имеет смысл пересмотреть уже имеющееся Соглашение. Взаимоотношения 

предполагают обоюдную ответственность участников.  

https://catalog.vbudushee.ru/
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    На третьем занятии подросток получит возможность увидеть и 

почувствовать влияние окружения на эмоциональное состояние человека и результат 

его деятельности. Однако человек не только реагирует на то, что происходит с ним, но 

и моделирует ситуации сам.  И сам несёт ответственность за собственное 

благополучие. Об этом четвёртое занятие. Отношения — хорошая возможность для 

самопознания и саморазвития.  

    На пятом занятии подростки знакомятся с Окном Джохари — 

инструментом, позволяющим лучше узнать себя через призму взаимоотношений, — и 

продолжат работать с ним на шестом и седьмом занятиях. 

    Восьмое занятие посвящено концепции ненасильственного общения 

Маршалла Розенберга, которое позволяет понимать окружающих и открыто выражать 

свои потребности. Если вы впервые затрагиваете эту тему, то лучше посвятить ей не 

одно занятие. Возможность посмотреть на себя со стороны, поделиться имеющимися 

ресурсами и приобрести новые появится у подростков на девятом занятии. 

   Самопринятию посвящено десятое занятие. В центре внимания вопросы: 

«Что мешает нам принимать себя такими, какие мы есть?», «Почему мы так 

нуждаемся в любви?». 

Кто не мечтал в детстве? А кто до сих пор мечтает? Как сохранить верность 

мечте и двигаться к ней?  

     Об этом одиннадцатое и заключительное двенадцатое занятия. Цикл 

занятий по базовому модулю завершается встречей-диалогом подростков и их 

родителей, к которой необходимо подготовиться заранее, чтобы состоялся 

конструктивный диалог, обогащающий всех участников. 

Тематическое планирование. 

п\п Тема занятия Количество 

часов 

«Управление собой». 10 ч.  

1 Зачем человеку нужно уметь собой управлять?   1 

2 Управление своим вниманием. 1 

3 Учимся управлять своим вниманием. 1 

4 Зачем человеку стресс? 1 

5 Способы регуляции своего состояния. 1 

6 Способы регуляции своего состояния. 1 

7 Мой стресс и как я с ним справляюсь. 1 

8 Как мозг влияет на наше состояние? 1 
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9 Что нас делает крепче, выносливее и сильнее? 1 

10 Чему я научился. 1 

«Я и мой выбор». 10 ч. 

12 С чего начинается выбор? 1 

13 Как выбирать. 1 

14 Сферы жизни. 1 

15 Будущее: успех или счастье? 1 

16 Моё будущее. 1 

17 Путь в будущее. 1 

18 Изучи себя. 1 

19 Как вдохновить себя на подвиг. 1 

20 Мой план развития себя. 1 

21 9 10 Проект своего будущего. 1 

«Я и Ты». 

23 Кто я такой? 1 

24 Соглашение нашего класса. 1 

25 Я, Мы, Они. 1 

26 Я и Другие. 1 

27 Я о себе. 1 

28 Камешек в ботинке. 1 

29 Чего я о себе не знаю. 1 

 

2.6. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования  

Пояснительная записка  

Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Алтайская СОШ 

№2» при получении среднего общего образования (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
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патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде.   

Программа обеспечивает:   

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО;  

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений.   

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

среднего общего образования преемственно продолжает и развивает программу 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования. Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального и 

основного  общего образования и результаты работы в рамках подпрограммы среднего 

общего образования, для успешной деятельности в этой сфере на уровне среднего 

общего образования важны все указанные позиции: без их достаточного освоения 

невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением духовно-

нравственного мира обучающегося. Уровень среднего общего образования принимает 

взрослеющего человека в момент перехода многих латентных процессов его 

становления в явные.   

Программа содержит:  

2.6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.   

2.6.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации.   

2.6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.   

2.6.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся.  

2.6.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся.   

2.6.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов.  
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2.6.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.   

2.6.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах.  

2.6.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся   

2.6.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни   

2.6.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся Данная программа среднего общего образования 

преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«Алтайская СОШ №2» и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие 

подростком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к 

организации пространства воспитания и социализации выпускника, пространства его 

духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

Системнодеятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:   

 общеобразовательных дисциплин;   

 произведений искусства;   

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;   
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 духовной культуры и фольклора народов России;   

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;   

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;   

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

  других источников информации и научного знания.   

Интеграция содержания деятельности должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную 

и своевременную социализацию. В социальном плане юношеский возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.   

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально- педагогическое пространство образовательной организации. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификацию). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

выпускника школы поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация 

в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 
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нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания  

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей 

должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания.   

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. 

Однако это может произойти только в том случае, если система образования в школе 

направлена на возраст своих воспитанников, так и того пространства, в котором 

осуществляется их социализация.  

2.6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего образования  

Целью воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Алтайская СОШ №2» 

при получении среднего общего образования является воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее 

и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.   

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в 

условиях современного общества.   

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота 

с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с  

природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
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траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении 

с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

2.6.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);   

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).   

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность.   

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.   

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации:  
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 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);   

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное  

развитие человека» (Гл. I, ст. 7);   

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.   

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).   

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:   

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования <…>;  

 …демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;  

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере  

образования;   

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3).   

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему 

духовнонравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития 

России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».    

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания:  



 

 

250  

  

 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;  

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России;  

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания;   

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей;   

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения;   

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания;   

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности;  

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнессообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России.   

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 

человечество. ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования:   

 «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества  

 …формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС 

СОО.   
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2.6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

1.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству)  

Ценностные 

установки  

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою 

Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, 

народам России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;   приобщение 

к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе 

с использованием информационных технологий; 

взаимодействие с библиотеками;  

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей.  

Задачи 

воспитания  

Формирование:  

– толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;    

– способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;   

– мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире;   

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга,  

справедливости, милосердия и дружелюбия);   

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;   
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– развитие культуры межнационального общения; – 

развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности.  

Содержание   – общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России;  
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 – системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

– понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины;  

– системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  

– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Виды 

деятельности  

– беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная);  

– классный час (внеурочная);  

туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная);  

– просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

– путешествия  по  историческим  и 

 памятным  местам  

(внеурочная, внешкольная);  

– сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историкопатриотического содержания (урочная, внеурочная,  

внешкольная);  

– творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные  

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная);  

– изучение вариативных учебных дисциплин;  

– участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детским объединением (внеурочная, внешкольная);  

– встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная)  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная Обществознание, история, литература  

Внеурочная деятельность  



 

 

254  

  

 

Классные часы  

  

«Парламентский урок» «Правовая культура. Выборы»  

 « Человек, личность, гражданин», « Моё село- моя жизнь»,  

«Социальная активность, что это», «Служу Отчизне!» 

«Волонтерские движения», «Изучаем права человека», «Как 

люди пришли к осознанию того, что права человека надо 

защищать», «Равенство всех прав», «Права и обязанности 

человека от рождения и на всю жизнь», «Хочу стать президентом, 

«Выборы», «Адвокат комментирует », Основные положения 

«Конвенции о правах ребѐнка» и т.д. 

Выездные 

мероприятия  

Посещение музеев, Мемориала Славы, митингов, выставок  

Конкурсы, 

выставки,  

проекты  

«Вооруженные  силы  России:  историческое 

 прошлое  и современность»  

Проекты «Моя семья в годы войны», «Бессмертный полк»  

Проект «Молодой избиратель» 

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные 

традиции  

Внешкольная 

деятельность  

Социальнозначимая 

деятельность  



 

 

255  

  

 

 День пожилого 

человека  

«Крым –это  

Россия»  

День матери  

День 

конституции 

Они защищают 

Родину! Блокада  

Ленинграда  

День победы 

День защиты 

детей  

Неделя 

правовых знаний 

Месячник 

молодого 

избирателя.  

Месячник 

военно- 

патриотической 

работы День 

охраны 

памятников 

День славянской 

письменности 

День родного 

языка День 

космонавтики 

День весны и 

труда  

Акции   

Милосердия: 

«Дом без 

одиночества»  

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» «Не 

бывает чужой 

беды»  

Праздник-линейка  

«Здравствуй, 

школа!» Праздник 

последнего звонка  

Митинги  ко 

 Дню  

Защитника 

Отечества,  

Дню Победы, 

Недели  музея 

Возложение цветов 

к Памятным 

местам.  

Участие  в  

 районных акциях, 

круглых столах. 

Месячник молодого 

избирателя.  

Участие в районных и  

Краевых  

мероприятиях в 

рамках месячника 

военнопатриотической 

работы.  

Посещение музеев, 

выставок  

  

Проект  «Мой 

класс-моя семья»  

операция 

«Ветеран» 

Организация 

конкурса «Нет 

войне» Работа 

школьного  музея  

Обновление и 

создание новых 

музейных 

экспозиций 

Гражданская акция  

«Бессмертный 

полк»,  

«Георгиевская 

ленточка», 

«Переписка 

поколений», 

«Музейная ночь»  

2.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений  
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Ценностные 

установки  

– уважительное отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  – 

ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

Задачи 

воспитания  

– Формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;   

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями).  

Содержание  – Получают элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества;  

– получают первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье;  

– расширят опыт позитивного взаимодействия в семье 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений;  

– моделируют различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе.  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

Родной язык и родная литература, история, обществознание 

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Семья: права и обязанности в семье», «Моя семья»,  

«Родители и дети. Объяснение в любви», «Семья. Семейные 

традиции», «Семья в моей жизни», «Семья – ключ к счастью»,  

«Идеальная семья», «Родство кровное и родство духовное» .  
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Конкурсы, 

выставки, 

проекты  

Выполнения и презентации проектов: «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции», «Древо моей семьи» и др. Конкурс 

«Семейный альбом»  

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социальнозначимая 

деятельность  

День матери  

День отца  

Семейный  

концерт  

  

День семьи  

День пожилого 

человека  

  

Участие в  

тематических  

семейных 

конкурсах и 

проектах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

Участие в акциях, 

праздниках  

посвященных 

Дню семьи, отца, 

матери  

Школьно- 

семейный праздник 

«Семь-Я»  

(ролевая игра)  

3.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу  

Ценностные 

установки  

институты  гражданского  общества,  возможности 

 участия граждан в общественном управлении; права, 

свобода и обязанности человека; законы, правопорядок, 

общественное согласие; роль человека в обществе;  

правила безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде,   

первоначальные  представления  об  информационной 

безопасности;  

возможное негативное влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов,  

телевизионных передач, рекламы;  

лементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении.  
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Задачи 

воспитания  

– формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;    

– развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;   

– формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;    

– формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим  

 негативным социальным явлениям.   

Формирование антикоррупционного мировоззрения.    
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Содержание   – получают элементарные представления о политическом 

устройстве России, об институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;   

– получают первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои 

поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни;  

– получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  

– получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.);  

– получают первоначальные представления о правилах 

безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных 

местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.);  

Виды 

деятельности и 

формы занятий  

беседы, тематические классные часы (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

встречи с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др (внеурочная, 

внешкольная);  

участие в школьных органах самоуправления (внеурочная, 

внешкольная);  

игры  по  основам  безопасности,  (урочная, 

 внеурочная, внешкольная);  

  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  
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Урочная 

деятельность  

Общество, история, литература, история, иностранный язык, ОБЖ  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Изучаем права человека», «Как люди пришли к осознанию того, 

что права человека надо защищать», «Равенство всех прав»,  

 «Права и обязанности человека от рождения и на всю жизнь»,  

«Хочу стать президентом, «Выборы», «Адвокат комментирует »,  

Основные положения «Конвенции о правах ребенка». 

«Государственные символы России» «От безответственности до 

правонарушений  один шаг»  

Выездные 

мероприятия  

Экскурсии в ОВД, администрацию  района  

Конкурсы, 

выставки, 

проекты  

Конкурсы исследовательских работ «Права человека – основа 

гражданского общества»,   

«Моя законотворческая инициатива», «Избирательное право»,  

«Ораторское мастерство»,  

Научно-практическая конференция «Молодежь и выборы»  

  Антитеррористическая безопасность  

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные традиции  Внешкольная  

деятельность  

Социальнозначима

я деятельность  
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День 

конституци

и Неделя 

правовых 

знаний 

День  

самоуправления 

Предметные 

недели Акции:  

«Родительский  

урок»,   

«Интернетурок»  

«Молодѐжь 

без табака и 

алкоголя», 

«Спорт вместо 

наркотиков»; 

марафон «За 

здоровый 

образ жизни»  

Учебнотренировочны

е мероприятия, 

практические занятия 

с детьми по отработке 

эвакуации на случай 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций.  

  

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов, ГО и ЧС, 

УФСБ по вопросам  

борьбы 

терроризмом 

повышению 

бдительности.  

с 

и  

Круглые столы 

Посещение 

органов местного 

самоуправления  

  Пожарная безопасность   

День служб ЧС 

День памяти 

жертсвам 

Беслана  

Учебная эвакуация  Встречи  с 

работниками , МЧС  

  

 

  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

День  

профилактики 

ДТТ  

Акция «Помощник 

пешехода»  

Встречи  с 

сотрудниками 

ГИБДД  

Акция на дорогах 

«Помощник 

пешехода»,  

Месячник  

«Внимание, 

дети!»  

 Конференции    

  Информационная безопасность  
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День 

безопасности в 

сети Интернет, 

«Месяц 

безопасности в 

Интернете»  

 Встречи  с  

общественными 

инспекторами   

(уполномоченными) 

по правам ребенка   

Встречи  с 

инспекторами ОДН,  

КДН  

Участие  во  

флэшмобе  

Конференции  

Диспуты  

  

4.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования  

Ценностные 

установки  

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое 

и социально-психологическое.  
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Задачи 

воспитания  

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные 

планы;   

– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;   

– формирование позитивных жизненных ориентиров и 

планов;   – формирование у обучающихся готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; – формирование у обучающихся готовности и 

способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

– формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   

– развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью – как собственному, 

так и других людей; умение оказывать первую помощь;   

– развитие культуры здорового питания;  

– содействие в осознанной выработке собственной позиции 

по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.   
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Содержание  осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социальнопсихологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления;  

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарногигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ.  

Виды  

деятельности / 

формы занятий  

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная);  

прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); урок физической культуры 

(урочная); спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

туристические походы (внеурочная, внешкольная); спортивные 

соревнования (внешкольная);  
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игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений (внешкольная)  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.   

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры.   

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 
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чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

Физическая культура, биология, литература, химия, ОБЖ,  Родной 

язык, Физическая культура  

Внеурочная деятельность  
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Классные часы  

  

«Жизнь - территория здоровья», «История олимпийских игр», 

«Встреча со знаменитыми спортсменами города», «Мы то, что мы 

едим», «Наркотикам - нет!», «Алкоголизм и табакокурение- 

вредные привычки», «Спорт здоровье сбережет».  

Выездные 

мероприятия  

Спортивные соревнования Дни  

здоровья  

Конкурсы, 

выставки, 

проекты  

Конкурсы рисунков, плакатов по ПДД  

  

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные 

традиции  

Внешкольная 

деятельность  

Социально-значимая 

деятельность  

День Здоровья 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Месячник 

здорового 

образа жизни  

День борьбы со 

СПИДом  

День без табака 

День борьбы с 

алкоголем   

День  памяти  

жертвам ДТП    

  

Осенний турслет  

«Мы-за ЗОЖ»  

«Наркотикам-нет»  

Осенний турслет 

Спортивный 

праздник «Все на 

лыжи»  

День рекордов, 

посвященный Дню  

защитника 

Отечества,  

спортивный 

Ажиотаж»  

Соревнования  по 

футболу и др. видам 

спорта  

Встречи  со  

специалистами 

(медицинскими 

работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов), ведущими 

профилактическую и 

просветительскую 

работу по охране  

здоровья  

Осенний кросс  

Конкурс 

антинаркотической 

социальной рекламы  

«Мы  выбираем  

жизнь»  

Волонтерская акция 

«День отказа от  

курения»  

 

5.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

Экологическое воспитание   
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Ценностные 

установки  

жизнь во всех ее проявлениях;  

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

экологическая культура;   

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни;  ресурсосбережение;  экологическая этика;  

экологическая ответственность;  

социальное  партнерство  для  улучшения 

 экологического качества окружающей среды;   

устойчивое развитие общества в гармонии с природой  

Задачи 

воспитания  

– Формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе;  

– формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего  

просвещения населения;  

– развитие и углубление опыта непосредственного 

эмоционально-чувственного взаимодействия с реальной живой 

и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях;  

– сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 

(европейский, японский опыт);  

– развитие «темы природы» в своем собственном 

творчестве (стихосложении, рисовании, прикладных видах 

искусства; фотографическая фиксация в поселении и/или в его 

ближних окрестностях видов, представляющих с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность.  
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Содержание   присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и  

антропогенных факторов риска на здоровье человека; опыт 

самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность;  

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для  

 

 устойчивого развития;  

знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований;  

овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения;  

профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; развитие экологической 

грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой  

экологически ориентированной деятельности  

Виды 

деятельности и 

формы занятий  

предметные уроки (урочная);   

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),   

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю, экологические акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, внешкольная);  участие 

в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций (внешкольная)  
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

литература, история, английский  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Экологические проблемы современности», «Письмо экологу», 

«Будущее рождается сегодня», «Земля предков - наша Земля», 

«Переработка мусора - это важно», «Экология и ресурсы», 

«Всемирное наследие ЮНЕСКО»  

Выездные 

мероприятия  

Экскурсия в краеведческий музеи  

Конкурсы, 

выставки, 

проекты  

Участие в конкурсах, семинарах  

  

  

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные 

традиции  

Внешкольная 

деятельность  

Социальнозначимая 

деятельность  

Месячники  

санитарной  

очистки  и  

благоустройства 

территорий 

Алтайского  

района  и  

учреждений 

образования. 

Акция памяти в 

связи  с   

 День  открытия  

«Аллеи 

одноклассников!» 

(посадка 

деревьев).  

  

Участие  в 

природоохранительных 

акциях города, района  

Конкурсы 

рисунков, плакатов  
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Чернобыльской 

катастрофой 

День Земли, час 

экологии  

Акции «Дерево  

за макулатуру»,  

« Чистое  село» 

знаменательным 

датам 

экологического 

календаря: 

Всемирный день 

воды  

Всемирный день 

птиц  

Всемирный день 

здоровья 

Международный  

День земли  

Всемирный  

День  охраны 

окружающей 

среды  

Всемирный  

День охраны 

озонового слоя 

земли  

Всемирный  

День  защиты  

животных  

Всемирный  

День  охраны  

мест обитания  

  Проведение акции  

«Будущее Земли 

зависит от тебя»  

 

Художественно-эстетическое воспитание  
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Ценностные 

установки  

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности  

Задачи 

воспитания  

– Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства:  

– формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как  

 особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

– развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира;  

– развитие способности к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; – 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

– развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности развитие 

представлений о душевной и физической красоте человека, а 

равно по его разрушительных возможностях;   

– о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере европейской моды от 

античности до наших дней;  

– развитие способности отличать подлинное искусство от 

его суррогатов; постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного искусства;  

– параллельно – освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших культурнохудожественных 

и религиозно-художественных традиций: японской, китайской, 

индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и 

др.;  

– поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая 

моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы 

и др.);  
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– использование» родного села и его окрестностей в 

качестве своеобразной «образовательной программы» по 

истории культуры народа, создавшего этот социально-

природный феномен;   

– устройство публичных лекций (с приглашением 

родителей, местных жителей и др.) о выдающихся 

произведениях искусства;  

– организация экскурсий на художественные производства 

и выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования;  

 

Содержание  представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России.  

знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждение 

прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных 

передач, компьютерных игр на предмет их этического и 

эстетического содержания.  

изучение творчества писателей, поэтов, художников 

Алтайского края и их вклад в историю России, организация 

тематических экспозиций на базе школьного музея.  

Духовно-нравственное воспитание  

Ценностные 

установки  

правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны и своего края  
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Задачи 

воспитания  

– Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 

и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты;  

– развитие способности различать позитивные и 

негативные явления в окружающем социуме, анализировать их 

причины, предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это 

деятельности; способность критически оценить качество 

информации.  

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений  

 

Ценностные 

установки  

научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии  

правила эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;   

значимость ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; первоначальные знания о безопасном общении в 

Интернете; история родного языка, его особенности и место в 

мире  
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Задачи 

воспитания  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;    

– формирование отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;    

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;    

– формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.   

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся;   

– формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения;   

– сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями);   

Содержание  понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования;  

осознание  важности  непрерывного  образования  и  

самообразования в течение всей жизни;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни  
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 человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; сформированность 

позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

готовность к профессиональному выбору (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения;  

общее знакомство с трудовым законодательством; нетерпимое 

отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

Виды  

деятельности / 

Формы занятий с  

обучающимися   

  

экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые  

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная);   

организации  работы  детских  фирм  (внеурочная, 

внешкольная);  

работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, внешкольная).  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

Литература, история, обществознание, география, технология  
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Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Мир профессий или какую открыть дверь?», «Трудовые 

подвиги потомков», «Выбираем профессию», «Выбор на всю 

жизнь»,   

«Куда пойти учиться?», «Профессии современного мира»,  

«Мои профессиональные намерения»  

 

Выездные 

мероприятия  

Посещение   Дней открытых дверей, экскурсии на производства 

Алтайского района, края.  

Конкурсы, 

выставки, 

проекты  

Проект «Профессии наших родителей»  

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социальнозначимая 

деятельность  

Круглый 

 стол 

«Все  работы 

хороши?»  

Дискуссия 

«Всегда ли 

нужна 

активная 

жизненная 

позиция?» 

День  

самоуправления 

Месячник  

«Готовим 

полосу для 

взлета»  

  

Трудовые десанты: - 

 благоустройст

во школы  и 

пришкольного 

участка   

- озеленение 

классных комнат   

- генеральная 

уборка классов, 

школы 

Практические 

занятия по 

профориентации, 

Диагностика 

профессиональных 

намерений  

Профориентационное 

тестирование  и 

консультирование,  

Дни  открытых 

дверей,   

Встреча  с 

интересными людьми 

разных профессий  

Рейды «Чистота 

классных 

кабинетов»,  

«Внешний вид»,   

Рейды  по  

проверке 

сохранности  

учебников   

  

2.6.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся МБОУ «Алтайская СОШ №2» на уровне среднего общего 

образования связана с выработкой единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой поэтапно:   

Организационно-административный этап направлен на:    
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 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;    

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями;  

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и 

координация деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций);   

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп, расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума;    

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.   

Организационно-педагогический этап направлен на:    

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся, разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения, профессиональной 

ориентации;    

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и 

самоопределения личности обучающегося;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося,его социальной и гражданской позиции;  

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).   

Этап социализации обучающихся  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности;   

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в 

части освоения норм и правил общественного поведения, формирование 

собственного конструктивного стиля общественного мнения;   
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 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для юношеского 

возраста;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);   

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в 

положение другого человека.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.   

Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в 

общество, освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, 

осуществляется через включение воспитанников в различные виды социальных ролей.  

Воспитание и социализация учащихся старших классов осуществляется через 

учебную (урочную), внеурочную,внешкольную деятельность, а так же ч/з организацию 

деятельности Д/О «Творческая страна»: учебная деятельность / урочная деятельность 

реализуется в содержании учебных предметов, где важное место занимают 

воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только 

отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 

организацию.   

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством 

внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, 

дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм 

дополнительного образования, содержащих базовые ценности.   

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства через 

внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военнопатриотические мероприятия, полезные дела и т.д. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика - 

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, 
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участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.   

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют 

образовательное событие как совместную личностноориентированную, 

личностнозначимую образовательную деятельность, последствием которой должно 

стать повышение мотивации старшего школьника к дальнейшей познавательной 

деятельности, самоопределению.  

 

 

2.6.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся  

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия:  

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;   

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;   

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды и социальной среды села,школы путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:   

 определение обучающимися своей позиции в школе;  

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда, микрорайона, социальная среда села и др.);  

 определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.);   

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций;  

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих  

социальных проблемах;  

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию);  
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 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ;  

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;  

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;   

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации;  

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне школы;  

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

 участие в работе клубов по интересам;  

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами;  

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении;  

 участие в шефской деятельности над воспитанниками структурного 

подразделения детский сад «Вишенка»;  

 участие в проектах образовательных и общественных организаций.  

2.6.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса МБОУ «Алтайская СОШ №2» и социальных 

институтов  (предприятия, общественные организации, система 

дополнительного образования, иные социальные субъекты)  

Организация социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой  школы и укладом школьной жизни.   

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

I. Организационно-административный этап включает:  
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 создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

 формирование уклада и традиций организации, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства;  

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп;  

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

МБОУ «Алтайская СОШ №2» активно взаимодействует с социальными 

партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся.   

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением обучающихся в социальную деятельность.   

Субъекты социализации  Функции (задачи)  Формируемый 

социальный опыт  

Администрация  Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального 

обеспечения  

Создание  условий 

социализации обучающихся  

Научно-методический 

совет  

Методическое 

обеспечение, тьютерское 

сопровождение авторских 

программ,  проектов 

Практическая подготовка 

учителя к реализации задач 

социализации обучающихся  
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социализации 

обучающихся  

Социальные партнеры  Взаимодействие с целью 

объединения 

 ресурсов 

социализации  (базы 

внеурочной деятельности, 

информационных  

ресурсов и т.д.)  

Развитие    опыта 

разноплановой творческой 

деятельности, 

формирование уважения к  

традициям  

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Алтайского района  (ДЮЦ, 

ДЮСШ, школа искусств)  

Расширение  сферы  

творческой 

самореализации учащихся 

с  учетом  их 

индивидуальных 

возможностей  

Опыт  интеллектуального,  

технического,  

художественного  

творчества;  опыт 

инициации   

 социальных акций и 

участия в них; опыт 

делового  взаимодействия, 

проявления  милосердия, 

заботы, поддержки  

Учреждения образования   

Алтайский международный 

колледж 

Обеспечение поддержки 

обучающихся на основе 

руководства творческими 

коллективами  

обучающихся. передачи  

опыта  учебно- 

исследовательской 

деятельности  

Опыт проектной, учебно- 

исследовательской  

деятельности; опыт 

применения компьютерной 

грамотности при решении 

практических задач; опыт 

участия в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах.  
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Учреждения культуры  

(районный музей, 

библиотеки)  

 Содействие  в  

формировании 

социального опыта детей 

на основе музейной 

педагогики, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов  

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации; опыт связи  с  

представителями 

различных  социальных  

групп  

Социально-

психологическая  

служба   

(тренинги, диагностика)  

Консультативная помощь 

обучающимся, родителям 

и педагогам  

Опыт  самореализации, 

самоутверждения,  

адекватного  

самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений  

Детский сад  «Вишенка» Оказание  шефской,  

волонтѐрской помощи   

Опыт шефства над детским 

садом, проявление заботы о 

младших; опыт применения 

на практике знаний и 

умений при изготовлении 

игрушек, поделок, 

проведении игр, праздников  

с дошкольниками  

Детский  дом Социальная поддержка  

детей 

Опыт общения с людьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в 

помощи  
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КГБУЗ Поликлиника №5 

(профилактические  

медосмотры, мероприятия 

по профилактике и 

пропаганде ЗОЖ); Центр 

тестирования ГТО  

Краевой центр по 

профилактике и борьбы со 

СПИдом   

ГИБДД, ПДН (проведение 

бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с 

родителями на 

родительских собраниях,  

Мотивирование на 

ведение здорового образа 

жизни, опыт общения   

Опыт общения с людьми, 

транслирующими 

отрицательные моменты  

жизнедеятельности  

проведение акций);  

Вечерний Барнаул,  СМИ  

(освещение мероприятий, 

проводимых на базе 

школы).  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

Железнодорожного района;  

  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

задач:   

 моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);   

 проектирование партнерства с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами);   

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров с 

социальными партнерами;   

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   
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 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;   

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);   

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка 

общественных инициатив обучающихся.   

II. Организационно-педагогический этап включает:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  

III. Этап социализации обучающихся включает:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения;  
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 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста 

обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения;  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования  

        Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды организации. В качестве 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

 представители  общественности,  органов  управления,  бизнес 

сообщества.   

         Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов школы 

(психолога), родителей) основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся на данных этапах являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые 

игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 
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проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы.   

Целью консультации является создание у обучающихся представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:   

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).   

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. В воспитательном процессе МБОУ 

«Алтайская СОШ №2» реализуются ролевые игры социальной направленности: 

«Выборы актива», «Президентские выборы».  Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре школьник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той реальной ситуации, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
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поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. В 

МБОУ «Алтайская СОШ №2» реализуется проект «Ученическое самоуправление в 

школе» в рамках Д/О «Творческая страна»  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность:  

 участвовать в принятии решений Управляющего Совета;  

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность волонтерской организации «МЫ» и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных 

социальных инициатив, а также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель - превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ 

шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста.  
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При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

Педагогическая поддержка обучающихся в профессиональном 

самоопределении является важнейшим условием качественных изменений и в 

образовании, и в обществе.  

В процессе профессионального самоопределения обучающихся встречаются 

определѐнные препятствия, возникающие в связи с решением задач выбора профессии. 

В основе их лежит несколько групп противоречий: противоречие между наличным и 

необходимым уровнем знаний, умений, способов, обеспечивающих реализацию 

встающих перед старшеклассником целей; противоречия, связанные с преодолением и 

оценкой своей жизненной перспективы: между возможностью проявить себя в 

различных видах деятельности необходимостью самоограничения потребностей, 

между склонностью к какой-либо профессии и представлением о еѐ непристижности 

или неперспективности, между осознанием уровня своего общего развития и 

необходимостью заняться малоквалифицированной работой и другие противоречия. 

Связанные с оценкой своей пригодности для избираемого пути: между интересами и 

способностями, между профессиональным идеалом и самооценкой, между уровнем 

притязаний и реальными возможностями, между особенностями здоровья, характера, 

привычек и требованиями, предъявляемыми профессией.  

Практика исследования показала, что наиболее распространенными трудностями 

и ошибками молодых людей при выборе профессии оказываются:   

 использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о 

профессии и, как следствие, выработка искаженных представлений о ней;   

 неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней  

главное и второстепенное;   
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 переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-психологических 

качеств при выборе профессии;   

 неумение  соотнести  свои  возможности  с  требованиями 

 профессии,  

неадекватная самооценка;   

 неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными 

качествами;   

 неверные представления о возможности развития профессионально важных 

качеств, о путях и способах освоения профессии, выработки индивидуального 

стиля деятельности;   

 преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; 

неумение изменить решение при получении новых данных;   

 подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на основе 

симпатии к тем или иным личностным, непрофессиональным качествам 

представителей определенной профессии.  

В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению необходима педагогическая поддержка как система средств, 

направленная на развитие субъектности.   

В МБОУ «Алтайская СОШ №2» разработана Модель педагогической поддержки 

обучающихся в профессиональном самоопределении.  

Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чѐтко 

представлять перспективы и ограничения развития личности в зависимости от выбора 

профессии и дальнейшего профессионального образования. Недостаточно дать 

рекомендации обучающемуся, какая профессия подходит; необходимо обеспечить 

условия, стимулирующие рост человека, в результате чего обучающийся сам смог бы 

взять на себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор.   

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, 

ориентированный на развитие у обучающихся готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению. Его вариативная организация может 

проявляться на уровне содержания образования - введение углубляющего или 

расширяющего компонентов в профильных классах; на уровне учебного плана - 

интеграция учебных планов среднего общего и начального (среднего) 

профессионального образования при сохранении инвариантной части учебного плана 

школы , учебных планов дополнительного образования; на уровне организации самого 

урока и расписания занятий; на уровне личностно-развивающих технологий и методов 

обучения; на уровне различных вариантов нетрадиционных форм учебных занятий: в 

малых группах в рамках курсов по выбору, в учебно-исследовательских группах.  

Успешность формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению предполагает реализацию следующих подходов:  



 

 

292  

  

 

 деятельностный подход означает, что деятельность - основа, условие и средство 

профессионального самоопределения и развития старшеклассников;  

 активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта 

профориентационных воздействий, а как субъекта собственного 

профессионального самоопределения и развития;  

 развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в конкретном 

профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые дают 

возможность в будущем самостоятельно строить и корректировать свой выбор с 

учетом изменений ситуации;  

 психологический подход предполагает построение профориентационной работы 

на основе психологических знаний о закономерностях процесса 

профессионального самоопределения и развития, о методах исследования 

личности, о методах коррекции личности;  

 возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с 

учетом специфики различных возрастных периодов развития человека;  

 личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на личностные 

особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах работы;  

 опережающий подход означает, что в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению необходимо 

учитывать не только существующую ситуацию на рынке труда и в мире 

профессий, но и прогнозируемые изменения мира профессий и рынка труда, что 

связано с направленностью профориентационной работы на будущее.  

Дополнительное образование основывается на свободном и добровольном 

сотрудничестве обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, 

которое способствует установлению взаимопонимания и доверия между субъектами 

образовательного процесса, обладает большими возможностями педагогической 

поддержки обучающихся:  

 возможность всестороннего развития обучающихся по личностно 

ориентированным программам с целью выявления и развития индивидуальности 

каждого;  

 возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов учащихся 

и пожеланий родителей;  

 возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени 

соответствующих интересам и проявлению индивидуальности каждого ученика;  

 возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности каждого 

ребѐнка;  

 возможность включения в образовательный процесс родителей обучающихся с 

целью создания в семье среды, способствующей саморазвитию личности.  
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Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и вариативность 

форм организации педагогической поддержки осуществляют комплексный подход к 

решению проблем учащихся в профессиональном самоопределении.  

2.6.7. Методы и формы профессиональной ориентации обучающихся  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе являются 

следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб.   

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

признанные специалисты.   

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 

представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия 

по производствам, образовательным организациям. Метод публичной демонстрации 

самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо 

способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 
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течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», 

«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.   

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.   

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды . В качестве социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.   

Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов школы 

психолога, родителей) основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся на данных этапах являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые 

игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у обучающихся представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач:   
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1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).   

2.6.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни   

При получении среднего общего образования для обучающихся предлагаются 

несколько модулей организации образовательного пространства по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Модуль 1 «Режим дня» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Модуль 2 «Физическая нагрузка» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры.  

Модуль 3 «Самоконтроль и саморегуляция» — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся:  
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 навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям с учетом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

  навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Модуль 4 «Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни.  

Модуль 5 «Профилактика зависимости» — комплекс мероприятий, 

позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:  

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  
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 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха;  

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время на основе 

анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  

Модуль 6 «Коммуникативное общение»— комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами позитивного коммуникативного общения:  

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других 

людей.  

Модуль 7 «Экологическое поведение» - комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами экологического природоохранного поведения:  

 развитие экологически грамотного поведения в природной среде (правильно 

ставить палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, 

утилизовать мусор и т.п.);  

 развитие умения следить за экономией электроэнергии, бережным 

расходованием воды в школе и дома;  

 получение опыта участия в природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участия 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

 получения опыта в проведении школьного экологического мониторинга, 

включающего:  

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, своей школы, своего жилища;  

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе,  

населенном пункте;  

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;  

 участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 

загрязнений;  
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 разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема 

(пруда,  

речки, озера и пр.)  

Модуль 8 «Поведение на дорогах» комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами дорожной безопасности:  

 формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями 

и практического их применения в повседневной жизни.   

 приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве 

пешехода, водителя велосипеда   

 овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или, когда их поведение на 

дороге соответствует их бытовым привычкам;   

 развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей;    

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность 

других участников дорожного движения.  

Реализация модульных образовательных программ включает:  

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.;  

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий с 

обучающимися:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

  факультативные занятия;  

проведение классных часов;  
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 занятия в кружках, объединениях;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,  

экскурсий и т. п.;  

 организацию дней экологической культуры и здоровья.  

2.6.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания 

и социализации обучающихся 10-11-х классов.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 

38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

   опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Родители (законные представители) принимают деятельное участие в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

воспитанию и социализации своих детей, в разработке содержания и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по 

воспитанию и социализации обучающихся является ее деятельность по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Знания, получаемые 

родителями (законные представители), должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям (законным 

представителям) возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) согласованы с планами 
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воспитательной работы школы . Работа с родителями (законными представителями), 

как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и готовить к ней.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  

 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; просвещение в 

профильном определении их ребѐнка-выпускника школы ;   

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы.  

2.6.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,  

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;   

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;   

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;    
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 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;    

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);   

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;   

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

проживающих в Российской Федерации.    

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:    

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;   

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.    

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;    

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;   

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь;   

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста 

и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности.    

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к   
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 непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;   

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за  

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологически направленной деятельности;   

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни.    

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:   

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;    

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;   

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;   

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;   

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.   

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.   
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Персональный 

уровень  

Способность обучающегося:   

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь 

дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, 

нравственного и психического – своего и окружающих);  – 

поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 

всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального 

общения;   

– критически воспринимать информацию, транслируемую 

печатными и электронными СМИ;  

– иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики;   

– окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 

своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; – 

относиться к образованию как универсальной человеческой 

ценности нашего века;   

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый 

арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации  

Школьный 

уровень  

Личное  участие  обучающегося  в  следующих 

 видах деятельности:   

– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной 

жизни и системы школьного самоуправления;   

– поддержание благоустройства школьного и пришкольного  

 пространства; - участие в поддержании школьного сайта;  – 

участие в подготовке и выпуске печатной или электронной 

версии школьной газеты;   

мучастие в общешкольной поисковой, природозащитной, 

волонтерской и т.д. деятельности (Совет учащихся, Клуб 

молодого избирателя, общественное формирование «Здоровое 

поколение», Совет музея истории, волонтерский отряд 

«Перспектива» и др.);  

– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем 

школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);   

– сознательное и ответственное участие в реализации 

образовательной программы школы (например, в подготовке 

мероприятий для младших товарищей и т.д.)  
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Муниципальный  

уровень 

(уровень 

местного 

социума)  

Личное  участие  обучающегося  в  следующих 

 видах деятельности:   

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического 

наследия и достояния и подготовка по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в 

конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных актуальным 

социальным проблемам родного края;   

– участие в исследовательских проектах, посвященных 

изучению на местном материале таких феноменов, как: «органы 

власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие 

союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних 

дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 

трудоустройства, заработной платы; проблематика социального 

здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма 

и их социальных послед);   

– проблематика уровня и качества жизни местного 

населения; этнокультурные сообщества (народы), проживающие 

в родном краю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; 

личное участие в развитии межкультурного диалога; 

экологическая проблематика; проблематика местных 

молодежных субкультур  

и др  

Региональный 

(общероссийск 

ий, глобальный) 

уровень  

Личное  участие  обучающегося  в  следующих 

 видах деятельности:   

– разновозрастные диспуты (в том числе в 

Интернетпространстве), по актуальным социальным и 

социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками (молодежные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок 

труда и др.);  

– участие в исследовательских проектах, связанных с 

проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния 

культурных традиций; материального, культурного и духовного 

наследия народов России и других стран.  

2.6.11. Критерии и показатели эффективности деятельности  школы по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся   

Критерии эффективности деятельности школы по   обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся.  
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Уровень обеспечения в школы  сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:    

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;    

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;  

 уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;   

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы по формированию у обучающихся осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; по формированию навыков оценки собственного функционального состояния;     

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;    

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий;   

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в  

ученических классах);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 
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ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями;    

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;   

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования);   

 – уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении  

содержания образования; обеспечение образовательной среды;    

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию;   

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.    

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:    

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического  

класса;   

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);   
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 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании;   

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;    

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.    

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах 

жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного 

выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.    

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы , которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи 

в профессиональной деятельности.   

Показатели эффективности деятельности организации и по   обеспечению 

воспитания и  социализации обучающихся  
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Первый 

критерий  

Уровень 

обеспечения 

сохранения 

укрепления 

физического, 

психологического 

здоровья 

социального 

благополучия 

обучающихся 

(поведение 

дорогах, 

чрезвычайных 

ситуациях)  

в 

и  

и  

на 

в  

Второй 
критерий  

Степень 

реализации 

задачи 

воспитания 

компетентного 

гражданина 

России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

как свою личную, 

осознающего  

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей  

страны, 

укорененного в 

духовных и  

культурных 

традициях 

многонациональн 

ого народа России  

Третий 

критерий Степень 

реализации 

образовательной 

организацией 

задач развития у 

обучающегося 

самостоятельност 

и 

 формировани

я готовности  к 

жизненному 

самоопределению  

Четвертый 

критерий  Уровень 

обеспечения  в  

 

сохранения  и  

укрепления 

физического,  

психологического  

здоровья  и  

социального 

благополучия 

обучающихся  

Уровень  информированности педагогов  
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о  состоянии  

здоровья 

обучающихся  

(заболевания,  

ограничения  по 

здоровью),  в 

 том числе 

 фиксация 

динамики здоровья 

обучающихся, 

уровень 

информированности 

о  посещении 

спортивных секций, 

регулярности 

занятий физической 

культурой  

(прежде всего 

классных 

руководителей) о 

состоянии  

межличностных  

отношений  в  

сообществах 

обучающихся 

(специфические 

проблемы 

межличностных 

отношений 

школьников, 

обусловленные 

особенностями 

учебных  групп, 

спецификой 

формирования 

коллектива, 

стилями 

педагогического  

об  особенностях 

содержания  

образования  в 

реализуемой 

образовательной 

программе,  

степень 

информированнос 

ти педагогов о 

возможностях и 

проблемах 

освоения 

обучающимися 

данного 

содержания 

образования, 

уровень 

информированнос 

ти  о 

 динамике 

академических 

достижений  

о предпосылках и 

проблемах  

воспитания  у  

обучающихся 

патриотизма, 

гражданственности, 

формирования 

экологической 

культуры, уровень 

информированности 

об общественной 

самоорганизации 

класса  

 руководства, составом 

обучающихся и т.  

д.),  

периодичность  

фиксации  

 динамики  о  

состоянии  

межличностных  

отношений  в 

ученических классах  

обучающихся, о 

типичных и  

персональных  

трудностях  в  

освоении 

образовательно

й программы;  

 

Степень  конкретности и измеримости задач  
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по обеспечению 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

уровень 

обусловленности  

задач  анализом 

ситуации в школе, 

ученическом классе, 

учебной  группе, 

уровень 

дифференциации 

работы  исходя 

 из состояния 

здоровья отдельных 

категорий 

обучающихся  

по обеспечению в школе 

позитивных 

межличностных 

отношений обучающихся, 

уровень обусловленности 

задач  анализом ситуации 

 в  

образовательной 

организации, ученическом 

классе,  учебной 

группе,  уровень 

дифференциации работы 

исходя из 

социальнопсихологическо

го  

статуса отдельных 

категорий обучающихся  

содействия  

обучающимся 

 в 

освоении  

программ 

общего  

и  

дополнительног

о образования, 

уровень 

обусловленност

и  

задач анализом 

ситуации в  

образовательно

й организации, 

ученическом 

классе, 

 учебной 

группе, 

 уровень 

дифференциаци

и работы 

исходя из 

успешности 

обучения 

отдельных 

категорий 

обучающихся  

патриотического

, гражданского, 

экологического 

воспитания, 

уровень 

обусловленност

и формулировок 

задач анализом 

ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом 

классе, учебной 

группе; при 

формулировке 

задач учтены 

 возрастны

е особенности, 

традиции 

образовательной 

организации, 

специфика 

класса  

Реалистичность  количества и достаточность мероприятий  

по  обеспечению 

рациональной 

организации 

учебновоспитательно

го  

 процесса  и  

образовательной 

среды, организации 

физкультурно- 

спортивной  и  

оздоровительной  

обеспечивающих  

работу  с  

лидерами ученических 

сообществ, недопущение 

притеснение  

одними  детьми 

других, оптимизацию 

взаимоотношений  

направленных 

на обеспечение 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

обеспечении 

академических 

достижений 

одаренных 

обучающихся, 

преодолении  

количества  и  

достаточность 

мероприятий 

(тематика, 

форма и 

содержание 

которых 

адекватны 

задачам 

патриотическог

о, 
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гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания  

работы, 

профилактической 

работы,    

формированию  

осознанного  

 отношения  к  

собственному 

здоровью,  

устойчивых 

представлений  о 

здоровье и здоровом 

образе  жизни, 

формированию  у 

обучающихся 

навыков  оценки  

собственного 

функционального  

состояния,  

формирование  у 

обучающихся  

компетенций в 

составлении и  

реализации   

рационального  

 режима  дня  и  

отдыха(тематика, 

форма и 

содержание 

которых адекватны 

задачам 

обеспечения жизни 

и  здоровья  

между   

 микрогруппами, 

между 

обучающимися и 

учителями,  

обеспечение  в 

группах учащихся 

атмосферы  

снисходительност и, 

терпимости друг к 

другу   

(тематика, форма и 

содержание  

которых адекватны 

задачам обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся)  

 трудностей  в  

освоении 

содержания 

образования, 

обеспечение 

образовательной 

среды (тематика, 

форма  и  

содержание 

которых 

адекватны 

задачам  

содействия  

обучающимся 

 в освоении 

программ общего  

и  

дополнительного 

образования;  

обучающихся)  
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обучающихся,  

здорового  и 

безопасного образа 

жизни)  

Уровень  безопасности   

для  обучающихся 

среды 

образовательной 

организации,  

реалистичность  

количества  и 

достаточность 

мероприятий  

состояние 

межличностных 

отношений  

обучающихся  в 

ученических классах 

(позитивные, 

индифферентные, 

враждебные)  

     

Согласованность  мероприятий   

обеспечивающих 

жизнь и здоровье  

обеспечивающих 

позитивные  

содействия 

обучающимся  в  

патриотического, 

гражданского,  

обучающихся,  

формирование  

здорового и 

безопасного образа 

жизни, с медиками 

и родителями  

обучающихся,  

привлечение  к  

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций,  

родителей, 

общественности  и 

др.  

межличностные 

отношения 

обучающихся,с 

психологом  

освоении  

программ общего  

и  

дополнительного 

образования 

 с учителями 

предметниками и 

родителями 

обучающихся; 

вовлечение  

родителей  в 

деятельности 

 по 

обеспечению  

успеха  

обучающихся в 

освоению 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

общего 

образования  

трудового, 

экологического 

воспитания 

родителями 

обучающихся, 

привлечение 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций 

родителей, 

общественности 

др.  

с  

к  

и  
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся.   

Виды опроса:  

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее  

разработанному плану;    

 беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный 

психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся.   

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

и социализации обучающихся в условиях организованной воспитательной 

деятельности Программы.  

2.7. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы с обучающимися направлена на предупреждение 

неуспеваемости, отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении 

программного материала, оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в освоении образовательной программы. Данная категория детей 

требует особого внимания со стороны администрации, педагогов, родителей и других 

специалистов, составляет «группуриска». 
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Неуспеваемость - несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания 

образования, фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка процесса 

обучения (тема, раздел, четверть/полугодие). 

Отставание - невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место на 

одном из промежуточных этапов учебного процесса. Слово «отставание» обозначает и 

процесс накапливания невыполненных требований. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 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 ивоспитания. 

К группе риска можно отнести следующих учащихся на следующих основаниях: 

Медицинские показания: 

 часто и длительно болеют, 

 перенесли сложные медицинскиеоперации, 

 перенеслистрессы, 

 имеют ограниченные возможности здоровья, инвалидность.  

Социальныеоснования: 

 живут в асоциальной семье (пренебрежительное или

 агрессивное отношение кребенку), 

 живут в малообеспеченной семье и опекаемыхсемьях, 

 в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации иязыковые), 

 проблемы адаптации при смене местожительства, класса, 

 самовольный уход из дома.  

Учебно-педагогическиеоснования: 

 имеют стойкуюнеуспеваемость, 

 пропуски занятий без уважительныхпричин, 

 пропускают отдельные предметы без уважительных причин.  

Поведенческиеоснования: 

 нарушениеповедения, 

 трудности во взаимоотношениях со сверстниками иродителями, 

 повышеннаятревожность, 

 употребление наркотических веществ, 

 табакокурение, 

 токсикомания, 

 гиперактивность. 

Факторы, приводящие детей в «группу риска»: 

 дисгармоничнаясемья; 

 продолжительные заболевания и тяжелые травмы,стрессы; 

неблагополучная ситуация в отношении подростка сосверстниками. 
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Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на предупреждение 

неуспеваемости, отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении 

программного материала, на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного  общего образования, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности  детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска» в процессе освоения 

программы,  детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

─ выявление особых образовательных потребностей детей и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогическойпомощи; 

─ возможность освоения всеми детьми

 образовательной программыи 

их интеграции в образовательномучреждении, 

─ выявление учащихся с трудностями в обучении,  

осуществление индивидуальнойпомощи. 

Программа коррекционной работы реализовывает личностно- ориентированный 

подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся, в том числе с ОВЗ, стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться. 
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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 трех подходов: 

─ нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

─ комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

─ междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- 

распределенную 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). 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

В основе программы лежит единство четырех функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультация 

на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. 

Основными принципами являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения;мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель – оказание помощи в решении проблем, психолого - педагогическое 

сопровождение. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие её основное 

содержание: 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка  коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, в том 

числе, с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются: 

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения; 

 ответственное отношение каждого специалиста к своевременному выявлению 

трудностей обучающихся в рамках образовательного процесса; 

  выполнение педагогической, психологической, социальной работы в 

соответствии с актуальным состоянием учащихся; 

 межведомственное взаимодействие в целях развития, поддержания и защиты 

интересов учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательногоучреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер обучающегося.  

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

обучающегося.  Основная форма организованного взаимодействия специалистов в 

образовательном учреждении — консилиум, который предоставляет 
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многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся. 

 Для реализации коррекционной программы в школе действует психолого-

педагогический консилиум; а также ППМС-помощь обучающимся, родителям и 

педагогам.  

Для реализации требований к программе коррекционной работы в школе 

создается психолого-педагогический консилиум (ППк). Цель работы ППк: 

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, группы учебного 

риска и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы корректируется членами ППк ежегодно: 

анализируется состав детей в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся.  

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по 

учебной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий ребенка; учителя 

с большим опытом работы, педагог-психолог, учитель-логопед,учитель-дефектолог. 

При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной 

основе. Общее руководство ППк осуществляет заместитель директора по УР. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, входящих в группу 

риска в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог 

(отдельной ставки социального педагога в школе нет, но должностные обязанности 

социального педагога возложены на учителя). Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с учителями-предметниками 

и классным руководителем) участвует в изучении особенностей школьников, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
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обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог обеспечивает 

проведение профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами).  Запланированы 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя 

класса. Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППк.  

ППМС-служба, охватывающая различные вопросы поддержки учащихся, семей 

и педагогов, реализует свою деятельность в стенах школы.  

Целью ППМС-службы является комплексное обеспечение доступности получения 

обучающимися психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Под ППМС-службой школы понимается организационная структура оказания 

ППМС-помощи обучающимся на уровне образовательной организации. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-

психолога, социального педагога направленную на преодоление, или компенсирование 

имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 Основанием для оказания ППМС-помощи является личное обращение к педагогу-

психологу со стороны обучающегося, учителя или родителей (законных 

представителей) обучающегося относительно его проблем обучения, поведения, 

психического состояния. 

Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС-

помощи, обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам 

является: 

- письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в 

образовательную организацию об обучении обучающегося по основной 

адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК);- 

- письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию о психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка-

инвалида в соответствии со справкой ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Алтайскому краю» (далее - МСЭ), индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПР) в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении Положения об 

организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов 

в общеобразовательных учреждениях Алтайского края, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не 

ликвидировавшим по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется на основе письменного обращения за помощью в 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогов. 

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 

- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-

педагогических коррекционно-развивающих занятий (при наличии тематического 

плана занятий, утвержденного руководителем образовательной организации. Решение 

о прекращении ППМС-помощи принимается педагогом-психологом на основании 

динамического контроля развития обучающегося; 

- участие педагогических и административных работников образовательной 

организации в разработке и реализации индивидуальной программы педагогической и 

социально-педагогической помощи, психологического сопровождения обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении; 

- комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, с 

обучающимися, не ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, и признанными обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов работы: 

- ежегодное обследование на школьном ПМПк  

- разработка и согласование с родителями (законными представителями) 

программы индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом 

рекомендаций школьного ПМПк, территориальной ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации (для детей-инвалидов); 

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей - 

инвалидов, в том числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении 

Положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования 

детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития; 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся, обучающихся на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи.  

 Организация сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 
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образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися основной программы начального общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

Формы обучения: 

 в общеобразовательном классе 

 в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по 

адаптированным образовательным программам; 

 по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе;  

 с использованием индивидуального обучения на дому. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия  (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях в соответствии с заявлением родителей (законных представителей); 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются  

адаптированные  образовательные программы, а так же  цифровые образовательные 

ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется  специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития  в штатное расписание школы введены ставки: 

педагог – психолог. 

Должностные обязанности социального педагога возложены на учителя. 

Уровень квалификации педагогических работников  для каждой занимаемой 

должности соответствует  квалификационным характеристикам. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Специалистами МБОУ «Алтайская СОШ №2»» предусмотрено консультирование 

родителей по данному виду деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе оборудован медицинский кабинет, имеется санитарно – 

эпидемиологическое заключение. Кабинет прошел лицензирование, оснащен всем 

необходимым оборудованием. Заключено соглашение о совместной деятельности по 

организации медицинского обслуживания учащихся ОУ с КГБУЗ «Алтайская ЦРБ».  В 

школе отсутствует постоянный медицинский работник. Медицинское обслуживание 

осуществляется фельдшером. 

Имеются специализированные кабинеты педагога-психолога с необходимым 

материальным обеспечением.  

Составлен и утвержден Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры. 

Разработаны и реализуются программы по сохранению и укреплению здоровья, 

целями которых являются создание условий, позволяющих сформировать такую среду, 

которая была бы образовательной, и развивающей, и сохраняющей здоровье ребенка. 
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Говоря о здоровье ребенка, нельзя упускать, что одной из его составляющих является 

регулярное и правильное питание. Питание в школьной столовой  соответствует всем 

нормам  СанПин. 

 Информационное обеспечение 

 Результатом реализации указанных требований является  создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на данном уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. 

Основные мероприятия 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

 

1. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в 

обучении  

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

2. Диагностика уровня 

тревожности, личностных 

особенностей учащихся (по 

запросу) 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный 

руководитель 

4. Изучение профессиональной 

направленности учащихся  

Март-

апрель 

Педагог-

психолог 

 

6. Комплексный сбор сведений 

об обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

Постоянно Классный 

руководитель 

Медработник 



 

 

326  

  

 

родителей (законных 

представителей) 

7. Системный контроль и 

выявление уровня усвоения 

программного материала 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель  

директора по УР 

8. Ведение дневников 

наблюдения за обучающимися 

В течение года Классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

1. Выбор оптимальных методик, 

программ, методов обучения с 

дезадаптированными учащимися, 

по выявленным нарушениям 

(обучение, общение, тревожность, 

агрессивность, самооценка и др.) 

Составление плана психолого-

педагогического сопровождения 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления: трудностей 

обучения, познавательных 

способностей,  

трудностей в формировании 

взаимоотношений в детском 

коллективе ( по результатам 

диагностики) 

В течение 

года 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

 

Консультативное направление 

 

1. Консультирование педагогов 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися, 

имеющие низкую мотивацию 

обучения, трудности в освоении 

отдельных предметов 

Сентябрь, 

декабрь 

Педагог-

психолог 
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2. Консультирование педагогов 

по коррекции дефицитарных 

функций обучающихся, а также 

методам работы с такими детьми 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

3. Выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, имеющие 

трудности в адаптации, низкую 

мотивацию, трудности во 

взаимоотношениях в классе 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

 

4. Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам детско-родительских 

взаимоотношений, выбор 

образовательного маршрута, 

преодоление негативных 

эмоциональных состояний. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

5. Групповое консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

6. Выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении 

образовательной программы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

7. Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей)  

обучающихся, испытывающими 

трудности в освоении 

образовательной программы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

классный 

руководитель 

Информационно-просветительное направление 

 

1. Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей); 

В течение года Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 
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2. Проведение тематических 

выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий 

детей. 

В течение года Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Формой учета индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка 

продемонстрированных обучающимися индивидуальных достижений в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется педагогическим советом школы 

на основе планируемых предметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и включает в себя 

установление  наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания (характера) и уровня достижений 

обучающегося на данный момент с соответствующими значениями 

(характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного 

периода. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план среднего общего образования  

Учебный план МБОУ «Алтайская СОШ №2», реализующий ФГОС СОО 

определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. Учебная деятельность осуществляется в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

школы по введению ФГОС СОО.  

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения.   

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения.   
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Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 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.  

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. 

В случае обучения в очно-заочной или заочной форме обучения составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей 

его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план 

разрабатывается с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей). С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения 

и заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация 

индивидуального обучения на дому (Инструктивно-методическое письмо «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов» №03-20-

2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок организации индивидуального обучения на дому 

регламентируется локальным актом МБОУ «Алтайская СОШ №2» «Положение об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому».  

В условии ограничительных мер по профилактике распросранения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19/грипп/карантина организация обучения может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, 

создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 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 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.   

Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 

классе – нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11-х 

классов 34 учебные недели, для обучающихся 10-х классов – 35 учебных недель. С 

учетом военно-полевых сборов, для юношей 10- х классов – 36 учебных недель.  
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Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация.   

Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного 

обучающегося 1258 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов за два учебных 

года), что соответствует требованиям стандарта, и предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, элективных курсов по выбору. Формирование 

учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: «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». Учебный план определяет 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.   

 

Индивидуальный проект  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта.    

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области 

 деятельности: познавательной,  практической,  учебно-исследовательской, 

 социальной, художественно-творческой,  иной.  Индивидуальный  проект 

 выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным предметом.  

3.2. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.   

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.   

Внеурочная деятельность в МБОУ «Алтайская СОШ №2» решает следующие 

специфические задачи:  
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 создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;   

 способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего  

поколения;   

 ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей.   

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены:   

 на расширение содержания программ общего образования;   

 на  реализацию  основных  направлений  региональной 

 образовательной  

политики;   

 на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, 

спорта.  

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлениям 

развития личности:  

1. Общеинтеллектуальное  

2. Духовно-нравственное  3. 

Общекультурное.   

4. Социальное   

5. Спортивно-оздоровительное   

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. Содержание выбранных 

программ ориентировано на достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы среднего общего образования, реализуется в формах, 

отличных от классноурочной.   

Программы позволяют использовать образовательное пространство школы 

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке,  

актовом и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.)   

Содержание направлений внеурочной деятельности  

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов учебного плана.   

Общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – 

биология, математика, география русский язык и является подготовкой или 

продолжением содержательных предметных блоков.   
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Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к 

родному краю, а также формированию исследовательских навыков.  

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, воспитание личности подростка 

посредством межличностного общения. Коммуникативной компетентность это умение 

ставить и решать коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации собеседника, выбирать 

адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения.   

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а 

именно – гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и 

направлено на развитие у обучающихся умений обеспечения экологической 

безопасности в условиях информационного общества; формирование ценностного 

отношения к сохранению многообразия биологической и культурной информации как 

условию устойчивого развития природы и общества.   

Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток 

движения, предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность 

обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях 

физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, формирование потребности сохранения физического и 

психического здоровья, как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека.   

Формы внеурочной деятельности по направлениям   

Общеинтеллектуальное   

 предметные недели;   

 библиотечные уроки;  

 конкурсы,  экскурсии,  олимпиады,  конференции,  деловые  и 

 ролевые  игры и др.  

 участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, 

края.   

 разработка различных проектов.   

Общекультурное  

 организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся;  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;   

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города, края;   
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 проведение концертов, посвященных знаменательным датам.   

Духовно-нравственное:  

 проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, города, края;  

 встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; - Выставки рисунков.   

 оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа.   

 оформление поздравительных открыток и проведение концертных 

мероприятий в рамках знаменательных дат для ветеранов.   

 конкурсы рисунков.   

 фестивали патриотической песни.   

 проведение конкурсов «А ну-ка, парни!»   

Социальное  

 проведение субботников;  

 работа на пришкольном участке и «красных линиях».   

 акция «Поможем детям сиротам»    

 проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и труда  

Спортивно-оздоровительное:   

 работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 

ОФП.  

 организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.   

 проведение бесед по охране здоровья.   

 применение на уроках игровых моментов, физминуток.   

 участие в районных и городских спортивных соревнованиях.   

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 

большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес 

к изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.   

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты. Для реализации внеурочной 

деятельности в школе организована оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагогпсихолог, 

учителя по предметам).   
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Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов 

количество часов в неделю составляет 5 часов в неделю. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 40 минут. План внеурочной 

деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом, 

рассматривается Управляющим Советом и утверждается приказом директора до начала 

учебного года.  

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности для  10-11 – х классов проводятся в другую для обучающихся 

смену (вторую)  с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут 

после основных занятий. Курсы внеурочной деятельности могут проходить во все дни 

недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме воскресенья.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех.  

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в 

форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая. Отметки по 

предметам за учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в 

полугодии.  

Сроки проведения  промежуточной аттестации:  

1 полугодие – 10 и 11 классы – последняя декада декабря.  

2 Полугодие – 10 класс – последняя учебная неделя мая;  

                           11 класс – середина мая – до последней недели мая.  

           Годовая промежуточная аттестация в 10-11 – х классах проводится на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых 

отметок.   

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 
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Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки  

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год.  

 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

развитию. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, 

реализующему основную образовательную программу основного среднего 

образования.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Должность  Должностные обязанности  
Требования к уровню 

квалификации  
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Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Обеспечивает 

образовательную 

административно- 

хозяйственную 

образовательного 

учреждения  

системную 

и 

работу  

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет  

Заместитель 

руководителя  

(заместители)  

Координирует  работу  

преподавателей, 

воспитателей,  разработку 

учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивает  

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса.  

Осуществляет контроль за  

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное  

 качеством образовательного 

процесса  

образование  в  области 

государственного  и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет  
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Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует  

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора  и освоения  

образовательных программ  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы  

Педагог- 

психолог  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического  и  

Социального благополучия 

обучающихся  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы  

Педагог- 

организатор  

Содействует развитию 

личности, талантов и  

Высшее профессиональное 

образование или среднее  
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 способностей, организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций. 

Организует вечера, 

праздники, походы, 

экскурсии. Оказывает 

поддержку детским формам 

организации труда 

обучающихся, организует их 

каникулярный отдых.  

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии  с  

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы  

Педагог - 

библиотекарь  

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует  

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

Высшее или  среднее 

профессиональное образование по 

специальности 

«библиотечноинформационная 

деятельность».  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  
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Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.  

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких 

категории — первая и высшая.  

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда.  

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 

отражены в план-графике.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую 

лицензию (АлтГТУ, АИРО, РАНХиГСи др.).  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
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педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность 

их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

 Проводятся мероприятия:  

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО.  

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;  
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 заседания методического объединения классных руководителей и 

учителейпредметников по проблемам введения ФГОС СОО;  

 конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС СОО;  

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации;  

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; участие 

педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО;  

 подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, приказы, 

инструкции, рекомендации и т. д.  

3.4.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школе услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяется двумя важнейшими документами: Муниципальным 

заданием и Планом финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражаетсяв задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Диагностика Развивающая работа Профилактика Просвещение 

Экспертиза Коррекционная работа Консультирование Сохранение и укрепление 

психологического здоровья Развитие экологической культуры Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни Мониторинг возможностей и способностей 

учащихся Поддержка детскихобъединений и ученического самоуправления 
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Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности Психолого-педагогическая 

поддержкаучастников олимпиадного движения Выявление и поддержка одарённых 

детей Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение норматив-ного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии стребованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образова-тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив должен 

покрывать следующие расходы на год:• оплату труда работников образовательных 

учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; • расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью);• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с 

расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. Реализация принципа 

нормативного подушевого финансирования осу-ществляется на трёх следующих 

уровнях • внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —образовательное 

учреждение);• образовательного учреждения. Порядок определения и доведения до 

общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетногофинансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений:—неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений);—возможность использования нормативов не только на уровне 
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межбюджетных отношений (бюджет региона —бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет —общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.В связи 

с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учрежденияна текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений:• фонд 

оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда —от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно;• базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредст-венно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения;• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда 

оплаты труда педагогического персонала —70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением;• общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов .Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирую -щих выплат определяются в локальных правовых актах 

образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах быть определены критерии ипоказатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. Образовательное учреждение 

самостоятельно определяет:• соотношение базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда;• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;• порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления 

(Управляющего совета). Для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования образовательное 

учреждение:1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечениятребований 

Стандарта по каждой позиции; 2.)устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 3) определяет величину затрат на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП; 4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 5) определяет объёмы финансирования, 

обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу образовательного учреждения ;6) 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: —на основе договоров на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); —за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.3. Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены;  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников;  
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требований  к  организации  безопасности  эксплуатации 

 спортивных сооружений,  спортивного  инвентаря  и  оборудования, 

 используемого  в общеобразовательных организациях;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта.  

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов 

объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности:  

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности;  

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, электронных образовательных 

ресурсов);  

 художественное творчество с использованием современных инструментов 

и технологий, художественно - оформительские и издательские работы;  

 научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов;  

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  

 базовое и углубленное изучение предметов;  

 проектирование и конструирование;  

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий;  

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  
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 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных 

этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых 

результатов;  

 доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов,  

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением);  

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.);  

 организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы кабинеты. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы:  

№  Требования ФГОС СОО  Имеются  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и  

педагогических работников  

21 кабинет  

2.  Помещения  для  занятий  учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой,  

хореографией и изобразительным искусством;  

 музей, кабинеты химии, 

физики, биологии,  

оснащенные 

необходимым 

оборудованием;  

3.  Лингафонные  кабинеты,  обеспечивающие  

изучение иностранных языков  

используются  наушники  
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4.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой;  

Имеется БИЦ, отдельное 

помещение под 

хранилище, читальный 

зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован 

компьютерной техникой, 

телевизионной панелью  

5.  Актовые и музейные  залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны,  

стадионы, спортивные площадки, тиры,  

Актовый зал для 

мероприятий, спортивный 

зал. На территории 

оборудован стадион, 

спортивные площадки.  

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное 

оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета 

химии. Имеется журнал инструктажа обучающихся.  

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности. Оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа 

обучающихся.  

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы.  
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В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарем.  

В школе функционирует библиотека.  

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на 

печатных носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с 

выходом в Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, 

МФУ.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием. Завтраки и обеды готовят 

в столовой.  

Обеспечение техническими средствами  

  Оборудование  

Оборудование в 

учебных 

кабинетах  

Оборудование 

общего 

пользования  

Администрация 

Компьютер  49 4  16  

Ноутбук  9  6  10  

Проектор 

мультимедийный  

32  6    

Интерактивные доски  4     

МФУ  27  2  6  

Принтер  2  1    

Система 

интерактивного 

голосования  

1     

Документ-камера  2     

Цифровой микроскоп  1     

Цифровая лаборатория  2     

Конструктор  

Перворобот с ПО  

5     

Обеспечение предметных кабинетов школы  

  

Предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»  
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ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

 - МФУ  

- колонки  

- интерактивная доска  

- проектор  

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- портреты:  

- русских писателей 19 века;  

-русских писателей 20 века; -

зарубежных писателей; -поэты 

19 и 20 веков.  

- таблицы:  

-«Основные литературные направления»  

-«Отличительные черты романтизма, сентиментализма, 

реализма»  

-«не с разными частями речи»  

-«не и ни с разными частями речи»  

«дефис в наречиях»  

«н и нн в словах разных частей речи» 

«морфологический разбор частей речи»  

- словари :  

Лопатин «Толковый словарь современного русского 

языка», Словарь учебно-орфографический русского 

языка, Словарь-тезаурус современной русской 

идиоматики, Морфемно-орфографический словарь 

русского языка, Большая энциклопедия знаков и 

символов, Орфографический словарь Соловьев Н.В., 

«Словарь лингвистической терминологии»  Розенталь  

Р.А., «Словарь русского языка. Орфография» Лопатин,  

Введение в  литературоведение. Хрестоматия,  

«Правила русской орфографии и пунктуации»,  

«Языкознание», Ожегов «Словарь русского языка»,  

Фасмер «Этимологический словарь» в 3-х томах, 

«Лингвистика для всех», Москвин «Выразительные 

средства современной русской речи», «Справочник по 

русскому языку» , «Правила русской орфографии и 

пунктуации», «Словообразовательный словарь», 

Шагалова «Словарь новейших иностранных слов к 

XXнач.XXI в.в.», Снетова «Словарь трудностей 

русского языка», Михайлова «Словарь антонимов 

русского языка», Ефремова «Словарь грамматических 

трудностей русского языка», Ломов 

«Словарьсправочник по синтаксису русского языка», 
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«Словарь синонимов и антонимов русского языка», 

Шушков «Толково-понятийный словарь», Балакай 

«Словарь русского речевого этикета»,  Федоров  
«Фразеологический словарь», Крысин «Толковый 

словарь иноязычных слов», Катлинская «Толковый 

словарь новых слов», Реформатский «Введение в 

языковедение», Лопатин «Слитно, раздельно или через  

дефис», Поляков «Обществознание», Соколов «Гоголь. 

Энциклопедия», «Булгаков. Энциклопедия», Насадкин 

«Достоевский. Энциклопедия», Левкиевская «Мифы 

русского народа», «Русская культура», «Мифы народов 

мира», Азимов «Путеводитель по Шекспиру»,  

 Успенский «Слово о словах», Ремизов «Огонь вещей»,  

«Мир вокруг нас» в 3-х томах, «Мировая литература». 

- CD, DVD  
  

Предмет «Иностранный язык (английский)»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- магнитофон  

- лингафонный кабинет  

- интерактивная доска  

-проектор  

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- карты:  

Географические карты Великобритании, США, 

Австралии и Новой Зеландии, Канады,  карта мира, 

карта России - таблицы:  

Алфавит,  Местоимения, Видо-временные формы 

глаголов, Времена английского языка, Таблица 

образования степеней сравнительной степени 

прилагательных и наречий, Таблица образования 

множественного числа существительных, Таблица 

предлогов, Флаги стран изучаемого языка (США, 

Великобритании), Плакаты «Части тела», «Еда»,  
«Страны Великобритании», «Королевская семья», 

«Достопримечательности Лондона».  

- словари:  

Англо-русский словарь, Русско-английский словарь,  

Толковый словарь английского языка    

- CD, DVD   

Аудиозаписи для изучения иностранного языка  
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Предметы: «История»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- наушники  

- интерактивная доска  

- проектор  

- ноутбук  

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- карты:  

«Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба 

русского народа 13 век», «важнейшие географические 

открытия и колониальные  захваты», «Великая 

отечественная война 1941-1945гг.», «Византийская 

империя и славяне в VI-XI вв.», «война за  

независимость  и образование США (1775-1783)»,  

«Древняя Греция ( до середины V в до н.э.)»,  

«Древняя Италия (до середины III в. до н.э.)», «Европа 

в 50-60-х годах XIX в.», Европа после первой мировой 

войны, Европа с 1815 по 1849 гг., Египет и Передняя  
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 Азия в древности, Завоевания А.Македонского,  

Завоевания Александра Македонского в IV до н.э.,  

Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые походы, Западная  

Европа в 1924-1939 гг., Западная Европа в XI-начале 

XIII. (Крестовые походы), Индия и Китай средние 

века, Крестово-Микенская Греция, Мир в начале 

ХХв., Начало второй мировой войны, Образование 

независимых государств в Латинской Америке, 

Отечественная война 1812 года, Первая Мировая 

война 1914-1918 гг., Революция 1905-1907 гг. в  

России, Римская империя в IV-V вв. Падение 

Западной Римской империи, Российская империя 18 

век, Российская империя в XVIII в., Российская 

империя во второй половине  XVIII в., Российская 

империя с начала XIXв. по 1861 г.,  Российское 

государство  в XVI в., Российское государство в XVII 

веке, Россия  в XIX- начале XX в., Россия в 1907-1914 

гг., Россия с конца XVII  до 60 г. XVIII в., Рост 

Римского государства в IIIв.-IIв. до н.э., Смутное 

время в Росси в начале 17 в., СНГ, Столетняя война, 

США в конце  XIX- начале XX вв., 

Территориальнополитический раздел мира 1871-1914 

гг., Франция в период Буржуазной революции 1789-

1794 гг. Европа с 1794 по 1799.  

- таблицы:  

Этапы объединения русских земель, Классицизм, 

Оформление крепостного права в России.  

- CD, DVD:  

"Всемирная история в датах. Древний мир и средние 

века",  

"Династия Романовых", "История мировых 

цивилизаций. Часть I и II , "История России",   
"Московский Кремль", "Словарь достопамятных людей 

русской земли", "Цивилизации Древнего Востока", 

"Государственная  символика России. История и 

современность",  "Великая Отечественная война 

19411945",  "Загадка великой пирамиды. Тайны 

Египетских пирамид", "История России XIX в.Эпоха 

Александра  I. Счастливая жизнь Бетанкура», "История 

России. XX век. СССР в 30-е г. Богатыри Родины", 

«Россия на рубеже веков», «Живопись. Архитектура. 

Музыка», «Публицистика. Спорт. Мода», «Февральская 

революция 1917 года», «Октябрьское восстание», 

«Русско-Японская война», «Образование политических 

партий», «Первая русская революция», «Столыпинские 



 

 

353  

  

 

реформы», «Первая мировая война», «Россия в Первой 

мировой войне», «Образование. Наука. Техника», 

«Философия. Литература. Театр», «Битва на поле  
Куликовом», «Бородино и его герои», «Две революции.  

1917 год», «Древний Египет», «Древний Рим»,  

«Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», «История  

Второй Мировой войны», «История Государства  

Российского», «История морских сражений», «История 

России. ХХ век. Советско-финская война 39-40гг. 

Линия Маннергей», «История России. ХХ век. СССР в 

30-е гг. Подготовка к войне", «История России ХХ в.  

ВОВ 1941-1945 гг. Парад Победы", «История, 20 век,  

20-30 гг.», «Москва. Страницы истории 12-19 вв.», 

«Москва. Страницы истории. 20 век», «Новейшая 

история. "Политбюро", «Похищение будущего», 

«Ратные подвиги Александра Невского», «Судьбы 

художественных шедевров, похищение из Европы 

фашистами в 30-40 гг.», « Уроки истории», "История  

Древнего мира"; "История России с др. времен до 16в" 
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Предмет «География»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- проектор  

- экран  

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- карты:  

Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта,  

Австралия и Океания. Физическая карта,  

Агроклиматическая карта России,  Агропромышленный 

комплекс России, Антарктида. Комплексная карта, 

Арктика. Физическая карта, Африка Соц.экономическая 

Карта, Африка Физическая карта, Великие 

географические открытия, Водные ресурсы России, 

Восточная Сибирь и Дальний Восток Соц.экон. карта, 

Восточная Сибирь физическая карта, Геологическая 

карта России,  Дальний Восток физическая карта, 

Евразия Соц.-экономическая карта, Евразия физическая 

карта, Европа физическая карта,  

Европейский Север и Сев-Зап.России.Соц-эк.карта, 

Европейский Юг России.Соц.экон.карта, Европейский 

Юг России.Физическая карта,  Западная 

Сибирь.Соц.эконом. карта, Западная Сибирь 

физическая карта, Зарубежная Европа. Соц.-эконом. 

Карта, Земельные ресурсы России, Зоогеографическая 

карта мира, Карта  

Звездного неба, Карта растительности России, карта  

Центральной России, карта Южной России,  

Климатическая карта мира, Климатическая карта 

России, Климатические пояса и области мира, Лесной 

комплекс России, Машиностроение и 

металлообрабатывающая промышленность России, 

Мировой океан, Народы мира, Народы России, 

Плотность населения России, Поволжье. 

Социальноэкономическая карта, Поволжье. Физическая 

карта,  
Полезные ископаемые мира, Политическая карта мира,  

Почвенная карта мира, Почвенная карта России, 

Природные зоны мира, Природные зоны России, 

Религии народов России, Россия. 

Социальноэкономическая карта, Россия Социально-

экономическая карта, Северная Америка. Физическая 
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карта, Строение земной коры. Полезные ископаемые, 

Тектоника и  
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 минеральные ресурсы России, Топливная 

промышленность России, Урал. 

Социальноэкономическая карта, Урал. Физическая 

карта,  

Урбанизация и плотность населения мира, Химическая 

и нефтехимическая промышленность, Центральная 

Россия. Физическая карта, Черная и цветная 

металлургия России, Экологические проблемы России, 

Электроэнергетика России, Южная Америка.  

Социально-экономическая карта, Южная 

Америка Физическая карта  - портреты:  

Комплект портретов географов и путешественников  

- таблицы:  

Таблицы по курсу географии  

- CD, DVD   

Комплект интерактивных карт по географии, комплект 

мультимедийных средств обучения по географии, 

комплект видеофильмов по географии  

Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- Гербарий растений природных зон России  - 

Коллекция  минералов и горных пород , Строение 

земной коры. Полезные ископаемые  

- Глобус Земли физический  

- школьная метеостанция  

Лабораторное оборудование  - компас  

-линейка визирная  

- рулетка  

Предмет «Математика»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- интерактивная доска  

- проектор  

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- приборы и оборудование:  измерительная линейка,  

метр демонстрационный, транспортир, угольник 

(30°, 60°), циркуль, доска магнитная с координатной 

сеткой, набор деревянных геометрических тел,  

модель числовой прямой, комплект 

демонстрационных  учебных таблиц, комплект 

наглядных пособий для постоянного использования.  

-электронные средства обучения.  
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Предмет «Информатика»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- проектор  

- колонки  

- доска интерактивная  

- МФУ  

 

Предмет «Физика»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- проектор  

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- таблицы:  

Международная система единиц СИ, Шкала 

электромагнитных волн, Приставки для 

образования десятичных кратных и дольных 

единиц, фундаментальные физические постоянные. 

- CD, DVD  

Комплект электронных пособий по курсу физики.  
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Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, 

источник высокого напряжения (30 кВ), источник 

регулируемого переменного постоянного напряжения 

0...24В/10А и стабилизированного 0..12В/2А, 

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-

1 Комплект соединительных проводов, машина 

электрофорная, насос вакуумный, осциллограф 

электронный, трансформатор универсальный, 

усилитель низкой частоты, амперметр  лабораторный, 

барометр-анероид, вольтметр, динамометр с 

принадлежностями, манометр жидкостный, 

термометр электронный, набор демонстрационный 

"Тепловые явления", Набор демонстрационный 

"Ванна волновая", ведерко Архимеда, камертоны на 

резонансных ящиках, набор по электростатике, набор 

тел равной массы и равного объема, набор шариков, 

прибор для демонстрации давления в жидкости, 

сосуды сообщающиеся, стакан отливной, трубка 

Ньютона, рычаг демонстрационный, модель ДВС, 

прибор для изучения газовых законов, цилиндры 

свинцовые, шар для взвешивания воздуха,батарея 

конденсаторов, графопректор, звонок электрический, 

индикатор магнитной индукции, комплект приборов 

по электромагнитным волнам, реостат, набор 

полупроводниковых приборов, набор для 

демонстрации электрических полей, палочки из 

стекла и эбонита, прибор для демонстрации правила 

Ленца, Сетка электростатическая, стрелки магнитные, 

Термопара, набор "Электричество-1", набор 

"Электричество-3", электрометры с 

принадлежностями, комплект по геометрической 

оптике, набор спектральных трубок с источником 

питания и дифракционной решеткой.  

Лабораторное оборудование  -штатив универсальный физический,  - набор 

лабораторный "Механика"-15, Набор лабораторный 

"Электричество"-15,  Амперметр лабораторный-15, 

Вольтметр лабораторный с пределом  

 

 измерения 6 В-15, Весы учебные лабораторные-14;  

Динамометр лабораторный 5Н-11,  Миллиамперметр 

лабораторный-15, Набор лабораторный "Оптика"-15, 

Набор по молекулярной физике и термодинамике-15, 

Магнит полосовой-11.  

Предмет «Химия»  
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ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- проектор  

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- портреты:  

Портреты ученых-химиков - 

таблицы:  

Комплект таблиц по неорганической химии, Комплект 

таблиц по органической химии, Комплект таблиц по 

технике безопасности в кабинете химии, Комплект 

таблиц по химическим производствам, Комплект 

таблиц "Химия в таблицах и формулах", Комплект 

инструктивных таблиц по химии, Комплект справочных 

таблиц по химии, Шкала твердости.  
- CD, DVD  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. 

Инструктивные таблицы», Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Основы химических знаний.  
Правила проведения лабораторных работ»,  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 

8-9»,   Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Химия 10-11», Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Начала химии»,  Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Строение вещества», Электронное  

наглядное пособие «Химические реакции», 

Электронное наглядное пособие «Химические 

реакции» (Тесты)».    - коллекции:  

Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, 

минералы и горные породы, нефть, пластмассы, стекло, 

топливо, чугун и сталь.  

Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с 

разновесами, Столик подъемный, Штатив 

лабораторный металлический,  Аппарат для 

проведения химических реакций,  Набор для опытов по 

химии с электрическим током, Озонатор, Прибор 

демонстрационный для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров, Прибор демонстрационный для 

получения растворимых веществ в твердом виде, 

Прибор для демонстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий, Прибор для окисления 

спирта над медным катализатором,  Прибор для 

электролиза раствора солей, Установка для перегонки 
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веществ, Эвдиометр, Термометр электронный ТЭН-5, 

Комплект нагревательных  

 

 приборов, Комплект электроснабжения для кабинета 

химии, Высоковольтный источник регулируемого 

напряжения, Прибор для получения газов, Комплект 

моделей кристаллических решеток, Набор моделей 

атомов для составления моделей молекул, Набор № 1 

ОС Кислоты», Набор № 2 ОС «Кислоты», Набор № 3 

ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 ОС «Оксиды 

металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 ОС 

«Щелочные и щелочноземельные металлы», Набор №  
8 ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС «Галогениды», Набор 

№ 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», Набор № 

11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС «Фосфаты.  
Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды»,  

Набор № 14 ОС «Соединения марганца», Набор № 15  

ОС «Соединения хрома», Набор № 16 ОС «Нитраты»,  

Набор № 17 ОС «Индикаторы», Набор № 18 ОС  

«Минеральные удобрения», Набор № 19 ОС  

«Углеводороды», Набор № 20 ОС  

«Кислородсодержащие органические вещества»,Набор  

№ 21 ОС «Кислоты органические», Набор №22 ОС 

«Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС «Образцы 

органических веществ», Набор № 24 ОС «Материалы», 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов.     
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Лабораторное оборудование       -  Набор приборов, посуды и принадлежностей для 

ученического   эксперимента  
 Зажим винтовой  

Зажим пружинный  

Ложечка для сжигания вещества  

Щипцы тигельные  

Чашка кристаллизационная (180 мм)  

Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 мм)  

Бюретка 25 мл с краном  

Бюретка 25 мл без крана  

Чашка Петри 60 -2 шт  

Воронка делительная (на 125 мл)  

Пипетка 10 мл градуированная на полный слив  

Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм  

Воронка лабораторная d=25  

Пробирка П-1-14--150  
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 Пробирка П 1-16-150  

Пробирка П-2-21-200  

Колба коническая 100 мл  

Колба коническая 250 мл  

Колба коническая 500 мл  

Колба плоскодонная 100 мл  

Колба плоскодонная 250 мл  

Колба плоскодонная 500 мл  

Колба круглодонная 100 мл  

Колба круглодонная 250 мл  

Колба мерная 500 мл  

Цилиндр мерный 250 мл  

Цилиндр мерный 500 мл  

Цилиндр мерный 100 мл  

Стакан мерный 250 мл 

- реактивы:  

 Набор № 1С. Кислоты  

Набор №3 ВС. Щелочи  

Набор №5С. Органические вещества  

Набор № 6С. Органические вещества  

Набор № 7С. Минеральные удобрения  

Набор № 8С. Иониты  

Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ Набор 

№ 11С. Соли для демонстрации опытов  

Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для 

демонстрации опытов  

Набор № 13 ВС. Галогениды  

Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты.  

Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды  

Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром)  

Набор № 18 ВС. Соединения марганца  
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 Набор № 20 ВС. Кислоты  

Набор № 22 ВС. Индикаторы  

Предмет «Биология»  

ТСО - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- колонки  

- интерактивная доска  

- проектор  

- МФУ  
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Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- портреты:  

Портреты ученых-биологов - 

таблицы:  

«Генетический код», «Действие факторов среды на 

живые организмы», « Главные направления эволюции»,  
«Строение и функции липидов», «Метаболизм»,  

«Вирусы», «Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен веществ и 

энергии», «Среда обитания», «Синтез белка», «Типы 

питания», «Строение экосистемы», «Биотические 

взаимодействия», «Строение ДНК», «Грибы», 

«Строение и уровни организации белка»,  
«Фотосинтез», «Типы размножения организмов», 

«Цепи питания», «Сукцессия-саморазвитие природного 

сообщества», комплект таблиц «Эволюция движения 

позвоночных животных», «Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма человека», «Биология.  
Строение и жизнедеятельность организма растения», 

«Биология. Систематика и жизненные циклы 

растений», «Биология. Строение высших и низших 

растений», «Биология. Беспозвоночные животные», 

«Биология. Позвоночные животные», «Биология. 

Закономерности и наследования, взаимодействие 

генов», «Общая биология. Эволюция систем органов», 

«Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии», 

«Общая биология. Растительные сообщества», 

«Общая биология. Клетки», «Вещества растений. 

Клеточное строение», «Растение – живой организм», 

«Строение земной коры и полезные ископаемые 

мира/Развитие растительного и живого мира», «Химия 

клетки» - карточки:  
Генетика человека, Круговорот биогенных элементов, 

Размножение растений и животных, Строение клеток 

растений и животных, циклы развития 

паразитических червей, эволюция растений и 

животных, среда обитания живых организмов и 

насекомых. - CD, DVD  
Электронное пособие к биологической 

микролаборатории, мультимедийное пособие 

«Биология. 5-9 кл.»  

Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- Комплект гербариев разных групп растений  

- цифровой микроскоп  
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 - набор моделей палеонтологических находок  

«Происхождение человека»  

- комплект скелетов человека и позвоночных 

животных»  

- набор моделей цветков различных семейств  

- набор моделей «Органы человека и животных»  

- Торс человека (разборная модель)  

- набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии человека  

- набор микропрепаратов по ботанике - набор 

микропрепаратов по зоологии  

- набор микропрепаратов по общей биологии   

Лабораторное оборудование  -  Биологическая лаборатория – 15 шт.  

Предмет «Астрономия»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- проектор  

Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- карты:  

 Карта Луны, карта Венеры, карта Марса.  

- таблицы:  

Вселенная, Солнце, Строение Солнца, Планеты земной 

группы, Луна, Планеты-гиганты, Малые тела  

Солнечной системы, Звезды, Наша Галактика, Другие 

галактики, справочник любителя астрономии, 

школьный астрономический календарь.  

Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- телескоп  

- спектроскоп  

- звездный глобус  

- подвижная карта звездного неба.  

  

Предмет «Физическая культура»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- колонки  

- МФУ  
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Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- спортивные снаряды и оснащение:  

Бревно гимнастическое, Брусья гимнастические, 

ворота футбольные, гантели, граната, канат 

спортивный, козел гимнастический, щит 

баскетбольный, конь гимнастический, мат 

гимнастический, мостик гимнастический, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для метания, 

мяч для настольного тенниса, мяч футбольный, 

палатка, палка гимнастическая, бадминтон, Сетка 

баскетбольная, сетка волейбольная, скакалка,  

скамейка гимнастическая, фишка, часы шахматные 

настольные, шахматы, комплект лыж пластиковых, 

обруч пластмассовый, стенка шведская.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

ТСО  - компьютер  

 - лицензионное обеспечение  

- проектор  

- колонки   

-МФУ  
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Демонстрационные 

учебнонаглядные пособия, 

электронные средства обучения  

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации  

- Электронный лазерный тир  

- ММГ АК-74 (макет автомата)  

- Макет автомата Калашникова АК-74М  

- Винтовка пневматическая  

- Дозиметр, Комплект костюмов химзащиты  

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГД5-2  

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГО  

- Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1  

- Набор муляжей ранений и поражений  

- Носилки  

- Противогаз  

- Сумка санинструктора  

- аптечка  

- костюм Л-1-2  

- ОЗК - общевойсковой защитный комплект (плащ, 

бахилы, перчатки)  - респиратор.  

- плакаты:  

Военная форма одежды (современная форма одежды  

ВС РФ), Вооруженные Силы - защитники Отечества  

(состав, структура др.),  Дни воинской славы России,  

Защита населения в ЧС мирного и военного времени, 

Меры по противодействию терроризму, Огневая 

подготовка (теория, устройство АК-74 и РПК-74 др.), 

Ордена и медали России (современные награды), 

Оружие России (стрелковое оружие, гранатометы, 

огнеметы), Первая медицинская помощь, Погоны и 

знаки различия военнослужащих России, Символы  
России и ВС (герб, флаг, гимн, знамя ВС др.), Служу 

России (конституционный долг, присяга, уставы, 

обязанности  и др.), Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания,  Уголок по ГО и ЧС объекта 

(содержание проводимых мероприятий).  

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Созданные в МБОУ «Алтайская СОШ №2» психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы при получении среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из подросткового возраста в юношеский;  

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (на уровне среднего общего 

образования используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы);  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей обучающихся).  

Деятельность психолога-психолога МБОУ «Алтайская СОШ №2» направлена на 

обеспечение гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях 

инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава 

МБОУ «Алтайская СОШ №2» и основывается на соблюдении международных и 

российских актов и законов об обеспечении защиты и развития детей.   

Педагог -психолог школы осуществляет свою деятельность в тесном 

сотрудничестве с педагогическим коллективом школы и родителями (законными 

представителями обучающихся).  Необходимым  условием  работы 

 службы  является взаимодополняемость позиций психолога, социального педагога 

и педагогов во взаимодействии с ребенком.  

Цели деятельности педагога-психолога «МБОУ «Алтайская СОШ №2»:  

 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 обучающегося 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 обучающимися резервов возраста, формирование 

способности к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе 

жизни;  
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 учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся 

на основе психологического и медицинского мониторинга;  

 создание благоприятного для развития обучающихся психологического 

климата и образовательного пространства;  

 профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его 

интеллектуальном и личностном развитии;  

 оказание своевременной психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям (законным представителям);  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в 

школе, изучение процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в 

старшее звено, к новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным 

классам);  

 проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-

воспитательного процесса, проектирование развивающей среды Деятельность 

педагоговпсихологов   осуществляется  в  двух  направлениях: 

 актуальное  и перспективное.  

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, 

связанных с трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании 

школьников, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности.  

Перспективное направление нацелено на развитие, становление 

индивидуальности каждого обучающегося, формирование его психологической 

готовности к созидательной жизни в обществе.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы 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», «инвалид»;  

 психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников 

при переходе из средней школы в старшее звено;  

 психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях 

профильного обучения;  

 психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ 

(оказание помощи старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки 

к  
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экзаменам);  

 психологическое сопровождение личностного и профессионального 

становления учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора 

профессии);  

 выявление и поддержка обучающихся, 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 объединений обучающихся и ученического самоуправления;  

психологическое обеспечение формирования культуры  

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).  

1. 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.  

По плану работы  школы подготавливаются выступления для родителей в рамках 

деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, 

воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений 

поведения, укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития эмоциональноволевой сферы, 

обеспечения безопасности в сети интернет, личностного и профессионального 

самоопределения и др.  

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские 

классные часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, 
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жизнестойкости, развития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего 

психологического здоровья.  

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности 

обучающихся к выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного 

стресса, интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной 

тематики.   

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на 

сайте школы с целью повышения психологической культуры и компетентности 

учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов.  

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.  

2. Психологическая профилактика.  

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид 

деятельности психолога, направленный на предупреждение возможного 

неблагополучия в развитии обучающихся, создание психологических условий, 

максимально благоприятных для развития, на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей. 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, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью 

предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции 

имеющихся трудностей.  

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных 

представителей учащихся), педагогов, администрации 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 10-х классов.  

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных профильных 10-х классов к различным технологиям, методикам, 

применяемым в учебном процессе.  
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В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов.  

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей 

учащихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 

11-х классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных 

склонностей, способностей, интересов и дальнейшего личностного и 

профессионального самоопределения.  

3. Психологическая диагностика.  

Диагностическая работа в  школе 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, испытывающих трудности 

в усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках 

деятельности ППМС-службы и психолого-медико- педагогического консилиума.  

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени 

и особенностей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных  в школу 

учащихся 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.  

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы и 

оценки творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей 

развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются 

учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным 

предметам, учителям, социометрический статус подростков в классном коллективе.  

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и 

индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных представителей), 

даются рекомендации по выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения.  

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование 

личностных особенностей учащихся 10-х классов с целью выявления психологических 

«факторов риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, связанного с 

дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности.  
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В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов.  

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. По результатам 

исследования строятся социометрические матрицы классных коллективов. Даются 

рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов.  

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся.  

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов 

темперамента, особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др..  

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся 

(их законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, а также в рамках индивидуального 

консультирования.  

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика.  

4. Коррекционно-развивающее направление.  

Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы .  

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в 

юношеском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов-психологов, 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.  

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 
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родителей (законных представителей учащихся), для чего подготавливаются 

индивидуальные средства коррекции.  

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с  учащимися 10х, 

11-х классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к 

обучению в старшем звене, развитие учебной мотивации, развитие уверенного 

поведения, стрессоустойчивости, навыков жизнестойкости, снижение школьной и 

предэкзаменационной тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение 

ученического коллектива.  

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния 

педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания.  

5. 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 обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, 

социализации, развитии с целью своевременного предупреждения или преодоления 

неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического благополучия в развитии 

обучающихся.  

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 гуманистической направленности 

личности и социально адаптированного характера учащегося.  

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам 

готовности детей к переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой 

учебной мотивации, тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, импульсивного 

поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры умственного труда, развития 

мотивационной и ценностно-смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, готовности к сдаче ЕГЭ, 
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формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, 

позитивного мышления и т.д.  

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.  

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных 

школьников в научно-исследовательской и проектной деятельности и 

психологического сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах.  

Работа с обучающимися  

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной 

образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, 

самоопределению.  

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся:  

 профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей;  

 выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 

возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или 

групповой коррекционно-развивающей работы;  

 проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, 

коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

учебному процессу;  

 консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе 

проблем личностного и профессионального самоопределения);  

 профориентационная работа; большое внимание при сопровождении 

обучающихся в рамках социально-профессионального самоопределения уделяется 

индивидуальным консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, 

учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, проведения 

групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые игры);  

 сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче 

государственной итоговой аттестации;  
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 сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно 

совместно с другими приглашенными специалистами).  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, установления конструктивных взаимоотношений, профориентации 

обучающихся старшего звена.  

Работа с педагогами  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

организации образовательного процесса. Основные задачи организации 

психологопедагогического сопровождения педагогов:  

 повышение психологической компетентности;  

 преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

(внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями 

учителя (личностная - тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие 

нового);  

 активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности 

учителя;  

 активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения 

новых технологий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить 

отношение учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности);  

 профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров и содействие развитию творческого потенциала;  

 консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования 

и развития УУД, совершенствования учебно - воспитательного процесса, 

сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным 

запросам;  

 создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе.  

Работа с родителями (законными представителями обучающихся)  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. Основные задачи организации 

психологопедагогического сопровождения родителей:  

 просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах 

возрастных особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей;  

 консультирование родителей (законных представителей) по созданию 

условий, обеспечивающих успешную адаптацию старшеклассников к обучению в 
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старшем звене школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида 

деятельности (групповое, индивидуальное);  

 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки детей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального 

самоопределения и выбора дальнейшего пути обучения;  

 профилактическая работа с родителями (законных представителей) с 

целью обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию 

эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы и учебно-методическое обеспечение реализации  

основной образовательной программы  

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

соответствия с основной образовательной программой среднего общего 

образования  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - 

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования 

образовательной организации является создание и поддержание комфортной 
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развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться 

к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности.  

3.4.7.1. Сетевой график по формированию необходимой системы условий  

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС  

СОО  

Приведение 

нормативноправовой баз  с 

учетом изменений, 

принятых на федеральном, 

региональном уровне, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  

Постоянно  

  

   

  

  

Директор  

2. Разработка 

календарного учебного 

графика,  плана  

внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ  учебных 

предметов, элективных 

курсов,  курсов 

внеурочной 

деятельности  

Май – август  

(ежегодно)  

Рабочая группа, 

учителяпредметники  
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3. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы требованиям 

ФГОС  СОО  (цели 

образовательной  

деятельности,  режим 

занятий, 

 финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.)  

Постоянно  

  

  

  

  

  

Директор, 

заместители 

директора  

 

 4. Внесение изменений в 

программу среднего общего 

образования основной 

образовательной  

программы среднего общего 

образования 

образовательной организации 

 (в  случае 

необходимолсти)  

  Май  

  

  

  

  

  

Рабочая группа, 

директор  

 5. Утверждение  основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

 Май – август 

ежегодно  

Директор  

6. Приведение 

должностных инструкций 

работников 

образовательной 

организации в  

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом педагога  

По мере 

необходимости  

Заместители 

директора  
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7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень 

учебников  

Май - август  Заведующая 

БИЦ  

8. Разработка и 

корректировка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности  

По мере 

необходимости  

Заместители 

директора  

 

 учебного процесса    

II. Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС  

СОО  

1. Обеспечение 

консультационной 

и  методической 

поддержки  

учителей средней школы 

 по  

вопросам 

реализации 

 ООП  

СОО  

В течение года  Заместители 

директора, 

руководители МП, 

руководители 

филиалов  

2. Обобщение  опыта  

педагогов  

В течение года  руководители 

МП, учителя  
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3. Организация работы по 

психологопедагогическому 

обеспечению  введения  

ФГОС СОО  

В течение года  ПМПК, 

педагогпсихолог  

Организация семинаров по 

реализации ФГОС СОО  

Март-апрель   Заместители 

директора, 

руководители МП 

III.  

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Обеспечение 
координации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по  

организации  введения 

ФГОС СОО  

Постоянно  

  

Директор  

2. Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
организаций общего  
образования  и 
дополнительного 
образования  

детей  и 

 учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

 Май - август  

  

  

Заместитель 

директора по ВР  

  3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных  

 В течение года  Заместители 

директора  

 

 потребностей обучающихся 
и родителей 

(законных  

представителей) для 

проектирования учебного  

плана  в  части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности  
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IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Анализ  кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Март – август  

(ежегодно)  

Заместители 

директора  

2. Создание  

(корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации  

педагогических  и 

руководящих 

 работников 

образовательной 

организации  в 

 связи  с введением 

ФГОС СОО  

В течение года  

  

  

  

  

Заместители 

директора  

3. Корректировка  плана 

научно-методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО  

 В течение года  

  

  

Заместители 

директора  

V.  

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Размещение на сайте 

образовательной 

организации  

информационных  

 материалов  о  

реализации ФГОС СОО  

В течение года  Администрация, 

ответственный за 

сайт  

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о введении 

ФГОС СОО   

В течение года  

  

Администрация, 

ответственный за 

сайт  

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации 

ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП 

образовательной 

организации  

В течение года  Заместители 

директора, 

классные 

руководители  
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 Использование  

электронного  

документооборота в 

образовательном процессе, 

в том числе использование 

ресурсов системы  

«Сетевой город»  

В течение года  Заместители 

директора, 

классные 

руководители  

  4. Разработка  и 

утверждение 

 локальных актов, 

регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного  отчета 

образовательной 

организации  

Апрель - август  Директор  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения реализации 

ФГОС СОО  

Апрель  

(ежегодно)  

Заместители 

директора  

2. Обеспечение 

соответствия материально- 

технической  базы  

образовательной  

организации требованиям  

ФГОС СОО  

В течение года  Заместители 

директора  

3. Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС и  

СанПиН  

В течение года  Заведующий 

хозяйственной 

частью  

4. Обеспечение  

соответствия  условий 

реализации  ООП 

противопожарным нормам, 

нормам  охраны 

 труда работников 

образовательной 

организации  

В течение года  

  

  

   

Директор, 

Заведующий 

хозяйственной 

частью   
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6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 

информационного центра 

печатными  и  

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Постоянно  Директор  

 7. Наличие 

образовательной 

организации 

электронным 

образовательным 

ресурсам 

размещенным 

федеральных, 

региональных 

 и базах 

данных  

доступа  

к  

(ЭОР), 

в  

иных  

Постоянно  Директор  

 

 

3.4.7.2. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных 

и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации  

3.4.8. Приложения к основной образовательной программе на учебный год  

1. Учебный план  

2. Календарный учебный график  

3. План внеурочной деятельности  

4. Программное учебно-методическое обеспечение  

5. Материально-техническое обеспечение  

6. Кадровое обеспечение  
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7. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной      

деятельности  

8. Аннотации к учебным предметам, курсам  

3.4.9. Лист фиксации изменений  

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной  программе  

№  

п/п  Тема изменений  

Дата 

внесения 

изменений  Основание  
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